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Составители: к.т.н., доцент кафедры ТКиО Приходченко О.В. 

Практикум по выполнению практических работ по дисциплине «Нормативно-

правовые основы безопасности труда» 

 ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе, 2021год. 

Практикум содержит задания для студентов, необходимые для практических работ. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

В практикуме кратко изложены теоретические вопросы, необходимые для 

успешного выполнения практических работ, рабочее задание и вопросы для 

самопроверки. 

Предназначено для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Основной целью управления безопасностью труда является организация работы по 

обеспечению безопасности, снижению травматизма, профзаболеваний. Расширение и 

углубление системы знаний о правовых, экономических и социальных основах 

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.  

А так же основными задачами дисциплины являются: 

- создание системы законодательных и нормативных правовых актов в области 

безопасности труда; 

 -- надзор и контроль за соблюдением законодательных и нормативных правовых 

актов; 

 -- оценка и анализ условий и безопасности труда, заключающийся в аттестации 

рабочих мест по условиям труда, сертификации производств на соответствие требованиям 

охраны труда; 

- анализ состояния травматизма и заболеваемости, расследование и учет 

несчастных случаев на производстве; обучение и инструктирование работающих 

правилам и требованиям безопасности; 

- разработка мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению норм и 

правил безопасности труда. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.4 Разрабатывает мероприятия по готовности организации к чрезвычайным 

ситуациям 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- основные нормативно-правовые документы в области обеспечения безопасности; 

Уметь:   

- правильно адаптировать требования нормативно- правовых документов в 

деятельность по обеспечению безопасности жизнедеятельности человека. 

Владеть: 

- навыками применения требований нормативно- правовых документов в области 

обеспечения безопасности в конкретных условиях. Порядок организации и осуществления 

производственного контроля. Разработка положения о производственном контроле. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Конституция Российской 

Федерации. Законодательные акты в сфере безопасности труда. Специальные отрасли 

права, смежные с законодательством по безопасности труда промышленности. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.4 

Задача  Оценить микроклимат в помещении 

Оценить соответствуют ли параметры микроклимата на рабочем месте требованиям 

СанПиН 2.2.4.548-96 (прил. Б), если фактические параметры соответственно равны: 

температура рабочей зоны –оtрз, С; относительная влажность – w, %; скорость движения 

воздуха – V, м/с; энергозатраты на выполнение работ – Эз, Вт; температура наружного 

воздуха –tн., С; продолжительность пребывания на рабочем месте Т, в часах. Предложить 

мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.  

Указания к выполнению задачи  

1 Определить категорию тяжести работ  

2 Определить оптимальные и допустимые параметры микроклимата 

3 Сделать выводы и дать рекомендации по нормализации параметров. 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Понятия и определения условий труда. 

2 Система стандартов безопасности труда. 

3 Государственная экспертиза условий труда. 

4 Организационно-экономические методы решения проблем безопасности и 

условий труда. 

 

 

Практическое занятие 2 Права субъектов Российской Федерации в области 

регулирования отношений по безопасности труда в промышленности, а также в смежных 

областях права. Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

вопросы государственного регулирования 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.4 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Задачи государственной экспертизы условий и охраны труда. 

2 Основные положения законодательства РФ о труде. 

3 Порядок проведения сертификации работ по охране труда. 

4 Основные трудовые права работников. 

5 Государственные органы надзора и контроля. 

 

Практическое занятие 3 Федеральный орган исполнительной власти, специально 

уполномоченный в области безопасности труда. Ростехнадзор России 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.4 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Социально-трудовые отношения между работниками и работодателем. 

2 Права государственных инспекторов. 
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Практическое занятие 4 Нормативные документы по регистрации опасных 

производственных объектов в государственном реестре. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.4 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1.Понятие охраны труда. Законодательство об охране труда. 

2 Служба охраны труда организации. 

3 Основные направления государственной политики в области охраны труда 

4 Государственные нормативные требования охраны труда. 

5 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

6 Обеспечение работников инструкциями по охране труда. 

 

Практическое занятие 5 Нормативные документы, регламентирующие процедуру 

лицензирования видов деятельности в области безопасности труда 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.4 

 

Вопросы для обсуждения 

1Нормативные документы, регламентирующие процедуру лицензирования видов 

деятельности в области безопасности труда 

2 Основные направления государственной политики в области охраны труда 

 

Практическое занятие 6 Нормативные документы, регламентирующие процедуру 

сертификации и требования к устройствам, применяемым на опасном производственном 

объекте. Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и 

проведения производственного контроля за соблюдением безопасности труда на 

производстве. Правовые основы производственного контроля 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.4 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Сертификация работ по охране труда на производственных объектах. 

2 Нормативные документы, регламентирующие процедуру сертификации и требования к 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 

3 Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением безопасности труда на производстве. 

Практическое занятие 7 Порядок организации и осуществления производственного 

контроля. Разработка положения о производственном контроле. Обязанности и права 

работника, ответственного за проведение производственного контроля. Проверки 

соблюдения требований безопасности труда. Разработка и реализация мероприятий по 

устранению и предупреждению отступлений от требований безопасности. Обеспечение 

информационного взаимодействия служб производственного контроля с органами 

Госгортехнадзора Росси 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.4 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Коллективный договор. Разрешение разногласий, ответственность 
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сторон. 

2 Общественный контроль за охраной труда. 

3 Трудовой договор (контракт). 

4 Компенсация за тяжелые, вредные и опасные условия труда. 

5 Рабочее время. Продолжительность рабочего времени. 

6 Ответственность за нарушение законодательства о труде. 

7 Трудовая дисциплина. 

8 Охрана труда женщин. 

9 Обязанности работников, администрации. Трудовой распорядок. 

10 Охрана труда молодежи. 

11 Правила внутреннего трудового распорядка. 

12 Основные направления в работе по охране труда. 

13 Правовые основы охраны труда. Общие положения. 

14 Планирование мероприятий по охране труда. 

 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля знаний студентов (Блок 2) 

 

Практическое занятие 8 Порядок представления, регистрации и анализа информации об 

авариях, несчастных случаях,инцидентах и утратах взрывчатых материалов.    

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.4 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве. 

2 Цели и задачи аттестации рабочих мест. 

3 Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда. 

4 Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опас- 

ными условиями труда. 

5 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

 

Практическое занятие 9 Оформление документов по расходованию средств, связанных с 

участием органов Ростехнадзора России в техническом расследовании причин аварий на 

опасных производственных объектах 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.4 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Оформление документов по расходованию средств, связанных с участием органов 

Ростехнадзора России 

2 Обязанности работника в области охраны труда. Тяжелые работы, работы 

с вредными или опасными условиями труда. 

3 Обязанности работника в области охраны труда. 

 

Практическое занятие 10 Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

экспертизы промышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы 

промышленной безопасности и оформления заключения экспертизы 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.4 

 

Вопросы для обсуждения 
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1 Нормативные правовые акты по охране труда. 

2 Первичный инструктаж на рабочем месте. 

3 Организация выполнения работ с повышенной опасностью. 

4 Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по охране 

труда. 

5 Санитарно-бытовое обеспечение работников. 

6 Медицинское освидетельствование работников. 

7 Требования к воздуху рабочей зоны. 

8 Опасные и вредные производственные факторы. 

 

 

Практическое занятие 11 Нормативно-правовая основа декларирования безопасности. 

Основные нормативные и методические документы по анализу опасностей и риска. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.4 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

2 Кабинет по охране труда. Функции и содержание работы. 

 

Практическое занятие 12 Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное 

страхование гражданской ответственности  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.4 

 

Вопросы для обсуждения 

1Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 

ответственности  

2 Система государственного управления охраной труда. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Захарова, Т. И., 

Корсакова, А. А., 

Исаева, О. А. 

Основы безопасности труда: учебное пособие Москва: 

Евразийский 

открытый 

институт, 2008 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1074 

3.html 

Л1.2 Колношенко, В. И., 

Колношенко, О. В., 

Царегородцев, Ю. 

Н., Царегородцев, 

Ю. Н. 

Основы безопасности труда: учебное пособие Москва: 

Московский 

гуманитарный 

университет, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5067 

0.html 

Л1.3 Татаренко В.И., 

Ромейко В.Л. 
Основы безопасности труда в техносфере: Учебник Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2021 

http://znani 

um.com/ca 

talog/docu 

ment? 

id=380030 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л2.1 Петрова, А. М., 

Царегородцев, Ю. 

Н., Борисенко, В. П., 
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Основы безопасности труда. Современные 

проблемы управления безопасностью труда. 

Развитие человеческого потенциала организаций. 

Управление изменениями. Выпуск 7: глоссарий 

Москва: 

Московский 

гуманитарный 

университет, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/3968 

2.html 

Л2.2 Подзорова, Н. Н., 

Понуровский, В. А., 

Мармулева, Н. И. 

Правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности труда: учебно-методическое пособие 
Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 2012 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6476 

5.html 

Л2.3 Куклев В. А. Основы безопасности труда: учебно-практическое 

пособие: учебное пособие 
Ульяновск: 

Ульяновский 

государственный 

технический 

университет 

(УлГТУ), 2013 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=3634 

83 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
 

УП: z200301-22-4ТИС.plx   стр. 19 
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составители 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Нормативно-правовые основы безопасности труда». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей проектирования графических работ с 

помощью решения задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, 

презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основной целью управления безопасностью труда является организация работы по 

обеспечению безопасности, снижению травматизма, профзаболеваний. Расширение и 

углубление системы знаний о правовых, экономических и социальных основах 

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.  

А так же основными задачами дисциплины являются: 

- создание системы законодательных и нормативных правовых актов в области 

безопасности труда; 

 -- надзор и контроль за соблюдением законодательных и нормативных правовых 

актов; 

 -- оценка и анализ условий и безопасности труда, заключающийся в аттестации 

рабочих мест по условиям труда, сертификации производств на соответствие требованиям 

охраны труда; 

- анализ состояния травматизма и заболеваемости, расследование и учет 

несчастных случаев на производстве; обучение и инструктирование работающих 

правилам и требованиям безопасности; 

- разработка мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению норм и 

правил безопасности труда. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК -5  Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации  

ПК-5.6: Организует проведение сертификации системы экологического 

менеджмента организации  

Самостоятельная работа по дисциплине «Нормативно-правовые основы 

безопасности труда» выполняется с целью получения и закрепления знаний, 

приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
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Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Перечень вопросов для проведения текущего контроля знаний студентов (Блок 1) 

1 Понятия и определения условий труда. 

2 Система стандартов безопасности труда. 

3 Государственная экспертиза условий труда. 

4 Организационно-экономические методы решения проблем безопасности и 

условий труда. 

5 Задачи государственной экспертизы условий и охраны труда. 

6 Основные положения законодательства РФ о труде. 

7 Порядок проведения сертификации работ по охране труда. 

8 Основные трудовые права работников. 

9 Государственные органы надзора и контроля. 

10 Социально-трудовые отношения между работниками и работодателем. 

11 Права государственных инспекторов. 

12 Коллективный договор. Разрешение разногласий, ответственность 

сторон. 

13 Общественный контроль за охраной труда. 

14 Трудовой договор (контракт). 

15 Компенсация за тяжелые, вредные и опасные условия труда. 

16 Рабочее время. Продолжительность рабочего времени. 

17 Ответственность за нарушение законодательства о труде. 

18 Трудовая дисциплина. 

19 Охрана труда женщин. 

20 Обязанности работников, администрации. Трудовой распорядок. 

21 Охрана труда молодежи. 

22 Правила внутреннего трудового распорядка. 
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23 Основные направления в работе по охране труда. 

24 Правовые основы охраны труда. Общие положения. 

25 Планирование мероприятий по охране труда. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля знаний студентов (Блок 2) 

1.Понятие охраны труда. Законодательство об охране труда. 

2 Служба охраны труда организации. 

3 Основные направления государственной политики в области охраны труда 

4 Государственные нормативные требования охраны труда. 

5 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

6 Обеспечение работников инструкциями по охране труда. 

7 Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

8 Кабинет по охране труда. Функции и содержание работы. 

9 Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве. 

10 Цели и задачи аттестации рабочих мест. 

11 Обязанности работника в области охраны труда. Тяжелые работы, работы 

с вредными или опасными условиями труда. 

12 Сертификация работ по охране труда на производственных объектах. 

13 Обязанности работника в области охраны труда. 

14 Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда. 

15 Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опас- 

ными условиями труда. 

16 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

17 Первичный инструктаж на рабочем месте. 

18 Нормативные правовые акты по охране труда. 

19 Организация выполнения работ с повышенной опасностью. 

20 Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по охране 

труда. 

21 Санитарно-бытовое обеспечение работников. 

22 Система государственного управления охраной труда. 

23 Медицинское освидетельствование работников. 

24 Требования к воздуху рабочей зоны. 

25 Опасные и вредные производственные факторы. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация 

), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 



7 

 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Нормативно-правовые основы безопасности труда» - 

один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада:  

1. Система стандартов безопасности труда. 

2. Государственная экспертиза условий труда. 

3. Правовые основы охраны труда 

4. Понятие охраны труда. Законодательство об охране труда 

5. Сертификация работ по охране труда на производственных объектах 

6. Трудовой договор (контракт). 

7.  Компенсация за тяжелые, вредные и опасные условия труда. 

8. Ответственность за нарушение законодательства о труде. 

9.  Трудовая дисциплина. Обязанности работников, администрации. Трудовой 

распорядок 

10.  Охрана труда женщин. Охрана труда молодежи. 

 

 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 
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задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулировать 

выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

1 

 

1 

 

1 
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- грамотность и культура изложения 1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов             17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Тест для оценки остаточных знаний: 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Дисциплины: «Нормативно-правовые основы безопасности труда» 

Компетенция:  ПК -5  Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 свода правил  Действующая в РФ система нормативных правовых 

актов, которая содержит государственные нормативные 

требования охраны труда, состоит из … 

2 мотивация Активно вовлечь персонал в деятельность по охране ОС и 

рациональному использованию природных ресурсов 

позволяет………. 

3 переработка С целью  внедрения и сертификации на предприятии 

системы экологического менеджмента может быть 

выделено снижение и ……………………отходов 

4 исчерпаемые Природные ресурсы, которые сокращаются по мере их 

использования 

5 нормирование Процесс установления показателей предельно 

допустимого воздействия человека на окружающую 

природную среду – это экологическое…………….. 

6 руководитель Управление охраной и безопасностью труда в 

организации осуществляет … организации 

7  постоянно Работа по охране труда должна проводиться комплексно 

и … 

8 Инструкция по охране 

труда 

Нормативный правовой акт, содержащий 

государственные требования по охране труда при 
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выполнении  работ на производстве - … 

9 Условия труда Совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника-… 

10 Генеральная 

прокуратура РФ 
Высший надзор за соблюдением законодательства в 

области охраны труда осуществляет …  

11 3  Максимальное наказание должностного лица за 

нарушение законодательства по охране труда, повлекшее 

смерть человека может быть лишение свободы до … лет 

12 Рабочее место Место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое 

прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя – это … 

13  директор   Инструкции по охране труда на предприятии. 

утверждает………… 

14 внеплановый В случае ликвидации последствий аварий проводят … 

инструктаж  

1 а Проверка знаний в аттестационных комиссиях может 

проводиться в виде: 

а) комплексных экзаменов; 

б) зачетов; 

в) тестов. 

2 б  Проверка знаний в аттестационных комиссиях может 

проводиться в виде: 

а) тестов; 

б) отдельных экзаменов; 

в) зачетов. 

3 в Существуют следующие виды инструктажей: 

а) первичный и вторичный; 

б) начальный и повторный; 

в) первичный и повторный. 

4 в В зависимости от назначения инструкции по охране труда 

подразделяются на: 

а) внутри отраслевые типовые инструкции по охране 

труда; 

б) региональные типовые инструкции по охране труда 

в) межотраслевые типовые инструкции по охране труда. 

5 б В зависимости от назначения инструкции по охране труда 

подразделяются на: 

а) региональные типовые инструкции по охране труда 

б) отраслевые типовые инструкции по охране труда; 

в) внутри отраслевые типовые инструкции по охране 

труда. 

6 в  Подготовка и аттестация специалистов по вопросам 

безопасности проводится в объеме, соответствующем: 

а) производственным обязанностям; 

б) функциональным обязанностям; 

в) должностным обязанностям. 

7 а Инструкция по охране труда: 

а) нормативный правовой акт, содержащий 
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государственные требования по охране труда при 

выполнении работ на производстве; 

б) нормативный правовой акт, содержащий 

государственные требования по охране труда при 

выполнении работ на производстве и в быту; 

в) не нормативный правовой акт, содержащий 

государственные требования по охране труда при 

выполнении работ на производстве и в быту. 

8 в Охрана труда включает следующие элементы: 

а) корпоративные меры; 

б) корпоративные мероприятия; 

в) технику безопасности и медико-биологические 

мероприятия. 

9 б Охрана труда включает следующие элементы: 

а) корпоративные мероприятия; 

б) социально-экономические меры защиты человека и 

правовые мероприятия; 

в) корпоративные меры. 

10 в Одним из основных направлений государственной 

политики в области охраны труда является: 

а) государственная экспертиза бытовых условий 

начальства; 

б) государственная экспертиза бытовых условий 

работников; 

в) государственная экспертиза условий труда. 

 а,б Укажите, какие величины необходимы для расчета 

экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды: 

а) Фактическую массу загрязняющего вещества 

б) Показатель относительной опасности загрязняющего 

вещества 

В) предполагаемое количество загрязняющего вещества 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
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К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

Темы контрольных  работ  

1. Первичный инструктаж на рабочем месте  

2. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда. 

3. Обязанности работника в области охраны труда. Тяжелые работы, работы с вредными 

или опасными условиями труда. 

4. Требования к воздуху рабочей зоны. 

5. Опасные и вредные производственные факторы. 

6. Организация проведение сертификации системы экологического менеджмента 

предприятия 

7 Порядок проведения сертификации работ по охране труда. 

8 Основные трудовые права работников. 

9 Государственные органы надзора и контроля. 

10Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерии оценки практического задания:  

Критерий Максимальное 

количество баллов  

1 Соответствие решения сформулированным в практической 

ситуации вопросам 

5 

2 Возможность применения решения на практике 5 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за ответ 

на практическое задание составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения   

контроля. 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  
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- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Вопросы для зачета 

1 Понятия и определения условий труда. 

2 Система стандартов безопасности труда. 

3 Государственная экспертиза условий труда. 

4 Организационно-экономические методы решения проблем безопасности и 

условий труда. 

5 Задачи государственной экспертизы условий и охраны труда. 

6 Основные положения законодательства РФ о труде. 

7 Порядок проведения сертификации работ по охране труда. 

8 Основные трудовые права работников. 

9 Государственные органы надзора и контроля. 

10 Социально-трудовые отношения между работниками и работодателем. 

11 Права государственных инспекторов. 

12 Коллективный договор. Разрешение разногласий, ответственность 

сторон. 

13 Общественный контроль за охраной труда. 

14 Трудовой договор (контракт). 

15 Компенсация за тяжелые, вредные и опасные условия труда. 

16 Рабочее время. Продолжительность рабочего времени. 

17 Ответственность за нарушение законодательства о труде. 

18 Трудовая дисциплина. 

19 Охрана труда женщин. 

20 Обязанности работников, администрации. Трудовой распорядок. 

21 Охрана труда молодежи. 

22 Правила внутреннего трудового распорядка. 

23 Основные направления в работе по охране труда. 

24 Правовые основы охраны труда. Общие положения. 

25 Планирование мероприятий по охране труда. 

26.Понятие охраны труда. Законодательство об охране труда. 

27 Служба охраны труда организации. 

28 Основные направления государственной политики в области охраны труда 

29 Государственные нормативные требования охраны труда. 
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30 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

31 Обеспечение работников инструкциями по охране труда. 

32 Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

33 Кабинет по охране труда. Функции и содержание работы. 

34 Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве. 

35 Цели и задачи аттестации рабочих мест. 

36 Обязанности работника в области охраны труда. Тяжелые работы, работы 

с вредными или опасными условиями труда. 

37 Сертификация работ по охране труда на производственных объектах. 

38 Обязанности работника в области охраны труда. 

39 Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда. 

40 Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опас- 

ными условиями труда. 

41 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

42 Первичный инструктаж на рабочем месте. 

43 Нормативные правовые акты по охране труда. 

44 Организация выполнения работ с повышенной опасностью. 

45 Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по охране 

труда. 

46 Санитарно-бытовое обеспечение работников. 

47 Система государственного управления охраной труда. 

48 Медицинское освидетельствование работников. 

49 Требования к воздуху рабочей зоны. 

50 Опасные и вредные производственные факторы. 

51 Организация проведение сертификации системы экологического менеджмента 

предприятия 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель учебной дисциплины «Управление техносферной безопасностью» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о наиболее общих законах 

развития мира с последующим применением в профессиональной сфере, формирование 

профессиональной культуры  безопасности,  способности человека использовать  в 

профессиональной деятельности приобретенные знания, умения и навыки для 

обеспечения  устойчивого  развития человеческого  общества  и  техносферы  в целом. 

Задачами дисциплины являются: 

- становление культурно-исторических связей науки о безопасности со 

становлением материальной культуры цивилизации, развития производственной 

деятельности, гражданских институтов общества; 

- ознакомление с этапами становления науки о производственной, промышленной 

и экологической безопасности; 

- изучение содержания основной образовательной программы (ОП) высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность 

(квалификация (степень) «Бакалавр»); 

- ознакомление с кругом знаний, которыми должен овладеть специалист в области 

техносферной безопасности; 

- изучение задач, функций, прав специалистов, работающих в службах охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности; 

- изучение требований к специалисту по техносферной безопасности по 

общероссийским классификаторам и профессиональному стандарту «Специалист в 

области охраны труда». 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.4 Разрабатывает мероприятия по готовности организации к чрезвычайным 

ситуациям 

 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

В результате освоения дисциплины студент должен получить представление об 

актуальности, роли и значении техносферной безопасности на современном этапе научно-

технического развития, а также: знать этапы эволюции биосферы, причины 

возникновения техносферы, основные понятия, термины и определения в области 

техносферной безопасности, основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду; основные принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

человека, техносферы и биосферы, роль специалиста по техносферной безопасности 

(охране труда) в создании безопасных условий жизни и деятельности, его основные 

задачи и функции на производстве; 

Уметь: 

 сформулировать все основные понятия относящиеся к техносферной безопасности 

(биосфера, техносфера, опасность, риск, безопасность, охрана труда, охрана окружающей 

среды, безопасность жизнидеятельности, гигиена труда, предельно допустимый уровень 
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фактора, техника безопасности, производственная санитария и др.); идентифицировать 

основные опасности среды обитания человека; сформулировать условия безопасности 

жизнедеятельности человека, основные направления обеспечения безопасности 

техносферы, задачи и функции специалиста по безопасности технологических процессов 

и производств (охране труда);  

Владеть: 

владеть навыками выявления опасностей, их описания, в т.ч. для конкретного 

региона, отрасли и объекта экономики, методами обеспечения безопасности среды 

обитания, установления обязанностей специалиста по безопасности технологических 

процессов и производств (охране труда). 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 

 

 Практическое занятие 1 

 Основные понятия в области техносферы и техносферной безопасности. Виды и 

источники опасностей, их основные параметры 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.4 Разрабатывает мероприятия по готовности организации к чрезвычайным 

ситуациям 

 

Понятие опасность 

Воздействия, способные вызывать негативные нарушения в самочувствии и 

здоровье людей, называются опасностями. Опасность — это свойство элементов системы 

«человек – среда обитания», способное причинять ущерб людям, природной среде и 

материальным ресурсам. 

Дисциплина имеет в качестве предмета изучения два вида деятельности: 

деятельность человека и «деятельность» природных сил. Главное в деятельности человека 

— обеспечение гармоничного развития и благополучия в природной и техногенной 

(созданной человеческим разумом) среде его обитания. «Деятельность» природных сил 

также направлена на сбалансированное дальнейшее развитие всех видов живых 

организмов, сохранение экосистемы и биосферы в целом на нашей планете. Как в 

деятельности, осуществляемой человеком, так и в природных процессах формируются 

факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на здоровье человека и развити е живых 

организмов в биосфере, называемые опасностями. 

Виды опасностей 
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Природная опасность — состояние определенных частей литосферы, гидросферы, 

атмосферы или космоса, представляющие угрозу для людей, объектов экономики, 

техносферы и биотехносферы. 

Степень природной опасности зависит от повторяемости и силы опасных 

природных явлений, пространственных характеристик (площадей развития или зон 

действия негативных факторов неблагоприятных природных явлений, пространственного 

распределения очагов возникновения экстремальных природных явлений). 

Антропогенная опасность — состояние, при котором негативные факторы, 

формирующиеся, главным образом, отходами хозяйственной деятельности человека 

(промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, повседневной жизни 

человека, животных), создают угрозу здоровью населения и окружающей природной 

среде. 

Техногенная опасность — состояние, при котором негативные факторы, 

формирующиеся в зонах действия технологических процессов, технических систем и 

объектов, создают угрозу здоровью промышленному персоналу и населению. 

Степень техногенной опасности в первую очередь зависит от видов и числа 

потенциально опасных объектов, накопленного на них потенциала опасности, надежности 

и устойчивости технологических систем, удаленности объектов от мест проживания 

людей. 

Опасность территории — состояние территории, характеризующееся наличием 

источников природной и техногенной опасности. Эти опасности создают угрозу для 

жизнедеятельности населения, проживающего на данной территории. Угроза имеет место 

при хозяйственном освоении районов, где возможны неблагоприятные природные 

явления, а также зон возможного действия поражающих факторов экстремальных 

природных явлений, а также факторов аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Источник опасности — это ограниченные в некоторой области пространства 

процессы, которые могут привести к возникновению негативных воздействий на людей, 

объекты техносферы и природную среду. Такой областью могут быть районы возможного 

возникновения опасных природных явлений, места захоронения токсичных отходов, 

промышленные объекты, промышленные зоны и селитебные территории с объектами 

жизнеобеспечения в целом. 

Сопровождающие жизнедеятельность человека опасности можно 

классифицировать: по источнику возникновения, распределенности в пространстве, 

возможности реализации, неопределенности местоположения, продолжительности и 

регулярности действия 

По источникам возникновения, которыми могут быть природная среда, техносфера 

и само общество, выделяют природные (стихийные бедствия), техногенные (пожары, 

взрывы, аварии, катастрофы) и биолого-социальные (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии) 

опасности. 

По степени распределенности в пространстве опасности делятся на 

сосредоточенные (от отдельных компактно размещенных объектов) и распределенные по 

координатам (от железных дорог, трубопроводов) или площади (районы, зоны), к которым 

относятся районы загрязнения окружающей среды и возможных чрезвычайных ситуаций: 

сейсмоопасные зоны, полигоны, позиционные районы ракетных дивизий, военно-морские 

базы, аэропорты, а также районы военных действий или активной террористической 

деятельности. 

По возможности реализации различают опасности от вредных объектов (вредных 

или неблагоприятных для жизнедеятельности районов) и потенциально опасных объектов 

(районов). Например, объекты, содержащие источники ионизирующих излучений, 

являются вредными в процессе нормальной эксплуатации, а районы Крайнего Севера — 

неблагоприятными. К районам повышенной вредности относятся загрязненные ранее 

районы, связанные с развитием техносферы, например с разработкой, испытаниями, 
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эксплуатацией и ликвидацией ядерно- и радиационно-опасных объектов; с 

произошедшими ранее техногенными катастрофами (например, Восточно-Уральский 

радиоактивный след, Чернобыльская зона). 

Потенциально опасный объект — объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, 

опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу 

возникновения источника чрезвычайной ситуации. К ним относятся объекты ядерной 

энергетики, химические и биологические производства, взрывопожароопасные объекты, 

объекты вооружения и военной техники, гидротехнические сооружения напорного фронта 

и регулирующие стоки вод и др., на которых накоплен значительный разрушительный 

энергетический потенциал или имеются большие запасы веществ, которые вследствие 

своих физических, химических, биологических или токсико-логических свойств 

предопределяют собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных 

животных и растений (потенциально опасные вещества). 

Сосредоточенный на подобных объектах (районах) потенциал опасности создает 

угрозу причинения ущерба здоровью людей, объектам техносферы, окружающей среде и 

реализуется в форме опасных событий (например, пожар, взрыв, выброс опасных веществ 

и др.). Поэтому потенциально опасные объекты являются источниками возможных 

техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Потенциал опасности содержит и природная среда (реализуется в форме 

экстремальных природных явлений — стихийных бедствий, которые на 

урбанизированной территории могут привести к человеческим жертвам, разрушению или 

уничтожению объектов и компонентов окружающей природной среды), а также само 

общество (проявляется в виде эпидемий, тяжких преступлений, террористических актов, 

крайних форм социального протеста). Например, социальная напряженность, являясь 

источником опасности, проявляется в таких формах социального протеста, как забастовки, 

демонстрации, гражданское неповиновение, блокирование транспортных магистралей, 

восстания, революции. Неурегулированные межнациональные отношения, 

межнациональные противоречия являются источником опасности для территориальной 

целостности страны, которая проявляется в росте сепаратизма, террористических актах. 

Подобные опасности обусловливают потенциально опасные районы — территории 

возможных чрезвычайных ситуаций. 

Опасности также делят: 
По неопределенности местоположения — с известными (стационарный объект 

повышенной опасности, вулкан, зоны затоплений и наводнений и т. п.) и неизвестными 

(случайными) координатами (например, место возможного разрыва трубопровода, 

транспортной аварии, эпицентр землетрясения и т. п.); 

по продолжительности действия — на кратковременно (реализуются в виде 

опасных событий) и долговременно (вредные объекты при нормальном 

функционировании, загрязнение окружающей среды) действующие; 

по регулярности действия — на реализующиеся во времени и по масштабу 

случайным образом (в виде случайных событий) и детерминированные (постоянно 

действующие факторы загрязнения среды; вредные факторы, сопровождающие 

нормальную эксплуатацию объектов техносферы, например урановых рудников, ядерных 

реакторов, химических производств). 

Человек, создавая технологические процессы, предусматривает наличие в них 

опасностей и возможность управления ими, чтобы их воздействия на человеческий 

организм были соизмеримы с его толерантностью (терпимостью к опасностям). Такие 

опасности называют штатными. Природная система — биосфера — также имеет 

«штатные» опасности, воздействия которых на растения, животных, микроорганизмы, т. е. 

живых составляющих экосистемы, не вызывают заметных ее изменений. Количественные 

значения штатных опасностей техногенного и природного происхождения находятся в 
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области предельно допустимых уровней воздействия для производственной и бытовой 

деятельности человека, а для организмов живой природы — в пределах факторов 

занимаемых ими экологических ниш. 

В процессе эксплуатации технических систем и технологических процессов 

возможно формирование условий перехода штатных производственных опасностей в 

нештатные, т. е. непредусмотренные технологией (ненадежность технических систем, 

ошибки человека, влияние природных факторов и т. д.). В природной среде в результате 

резкого изменения характера метеорологических, гидрологических, геологических и 

других процессов возможны «нештатные» природные ситуации, существенно 

усиливающие негативное действие природных сил. Такие нештатные ситуации в 

деятельности человека и сил природы, как правило, приводят к чрезвычайным ситуациям. 

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, 

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

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

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Таким образом, чрезвычайные ситуации идентифицируются по возникающему 

(прогнозируемому) ущербу (вреду, урону). Этот ущерб проявляется через последствия 

природного или техногенного опасного явления, являющегося источником чрезвычайной 

ситуации. Под последствиями понимается результат воздействия поражающих и других 

факторов, сопровождающих бедствие, на человека, объекты экономики, социальную 

сферу, окружающую природную среду, а также изменения обстановки, произошедшей 

вследствие этого. Другими словами — наличие того или иного вида ущерба является 

необходимым условием, по которому сложившуюся обстановку можно характеризовать 

как чрезвычайная ситуация. 

При изучении проблем безопасности в чрезвычайных ситуациях вводится понятие 

опасность в чрезвычайных ситуациях. 

Опасность в чрезвычайной ситуации — состояние, при котором создалась или 

вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника 

чрезвычайной ситуации на население, объекты экономики, инфраструктуры и 

окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации, т. е. на территории, на 

которой сложилась чрезвычайная ситуация. 

Степень опасности зависит от вероятности ее реализации, энергетической, 

токсической и другой мощи поражающих факторов, а также от уязвимости и 

защищенности самого опасного объекта от внешних опасностей. 

Природные и техногенные опасности обычно выступают в форме вызовов и угроз. 

Вызов — форма опасности, представляющая совокупность обстоятельств, 

порождающих гипотетическую опасность, которая в перспективе может превратиться в 

непосредственную опасность. Примерами вызовов в области природной и техногенной 

безопасности являются опасность падения на Землю крупных тел, нарастающее 

изменение глобального климата, перспективы создания новых опасных производств, 

видов оружия и др. Заблаговременное выявление и осознание вызова очень важно, 

поскольку позволяет заранее принять меры по предотвращению перехода опасности в 

форму угрозы. 

Угроза — форма опасности в природной и техногенной сферах, которая 

представляет собой непосредственную опасность возникновения природных бедствий и 

техногенных катастроф, а также наличие обстоятельств, стимулирующих эти явления. В 

их качестве могут выступать природные и техногенные закономерности, 

обусловливающие опасность: технико-экономическая отсталость, структурные и 

функциональные недостатки системы безопасности, намерения нанести ущерб, 

ошибочные оценки степени опасности, нерацио-нальное природопользование. 
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Оперируя понятиями форм опасности, следует учитывать, что границы между 

ними в определенной степени условны. Поэтому существуют некоторые трудности 

четкого разделения вызовов и угроз между собой. Наиболее употребляемой и 

распространенной в практике формой опасности является угроза. 

Опасности представляют угрозу только тогда, когда могут причинить ущерб 

конкретным объектам. Опасность или несколько различных опасностей представляют 

угрозу для объекта только в том случае, если их опасные факторы могут на него 

воздействовать. Угроза причинения ущерба зависит от взаимного положения источника 

опасности и объекта воздействия его опасных факторов в пространстве и во времени (для 

стационарных объектов только в пространстве). Например, для людей угроза имеет место 

при их работе на объекте повышенной опасности или в зоне загрязнения; для 

перемещающихся объектов — при их нахождении в опасном районе. Степень угрозы для 

жизнедеятельности населения на рассматриваемой территории зависит от степени ее 

опасности, а также от географического и временного факторов. Если объект вывести за 

пределы этой территории, то угрозы для него не будет, хотя опасность территории для 

оставшихся объектов останется. Угроза для жизнедеятельности изменяется во времени: 

она может возникать, усиливаться, снижаться и исчезать. 

Географический фактор связан с локальным центром проявления опасности, ее 

неопределенным местоположением в случае реализации, ослаблением уровней 

поражающих факторов с удалением от источника опасности. Чем ближе объекты и люди 

располагаются по отношению к источнику опасности (известному или предполагаемому), 

тем больше угроза. 

При нахождении перемещающегося объекта на вредном производстве или районе, 

где постоянно действуют вредные факторы, временной фактор учитывается как доля 

времени, в течение которого объект там находится. 

При перемещении объекта вблизи потенциально опасного объекта или по району 

возможных чрезвычайных ситуаций временной фактор учитывается как вероятность того, 

что объект в момент реализации опасного события будет находиться в зоне действия 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 

Если время наступления опасного события может быть спрогнозировано, то угроза 

для объекта зависит от величины ошибки 1-го рода — вероятности того, что опасное 

событие на рассматриваемом интервале времени произошло, хотя не было предсказано (и, 

следовательно, меры защиты не были приняты). 

Угрозу для людей от природных и техногенных опасностей рассматривают для 

двух случаев: 

а) люди уязвимы по отношению к первичным поражающим факторам 

экстремального природного явления или аварии; 

б) люди неуязвимы к первичным поражающим факторам, но уязвимы ко 

вторичным поражающим факторам, формирующимся при разрушении зданий и 

сооружений (например, в случае землетрясения). 

В первом случае оценка угрозы для людей проводится аналогично оценке угрозы 

для объектов техносферы. 

Во втором случае угроза для людей имеет место при наличии угрозы для объектов 

техносферы при условии их нахождения в момент экстремального природного явления 

или аварии в зданиях и сооружениях. Степень угрозы в этом случае зависит от доли 

времени, проводимого произвольным человеком из некоторой группы в уязвимых по 

отношению к поражающим факторам экстремального природного явления зданиях и 

сооружениях. 

Чем ближе люди размещаются к источнику опасности и больше 

продолжительность времени их нахождения в зоне действия или возможного действия 

опасных факторов, тем больше угроза. Ее степень характеризуется определенными 

показателями: 
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для потенциально опасных объектов и районов возможных чрезвычайных ситуаций 

условной вероятностью подвергнуться воздействию поражающих факторов в случае 

реализации опасного события в данном месте и в данное время (первичными 

поражающими факторами; вторичными поражающими факторами, например при условии 

нахождения в зданиях при землетрясениях, взрывах); 

для вредных объектов и районов, где опасность характеризуется 

детерминированными уровнями воздействия (концентрациями вредных веществ, 

мощностями доз излучения и т.п.), дозой, полученной ими за время пребывания во 

вредной зоне. В дальнейшем риск причинения вреда здоровью определяется по 

зависимости «доза — эффект». 

Угроза для людей изменяется с течением времени. С возрастанием опасности 

угроза также возрастает. В результате реализации мер по снижению опасности, защиты 

объектов техники и людей угроза снижается. 

Важнейшими свойствами технического объекта и в целом системы «среда — 

технический объект», позволяющими противостоять определенным уровням воздействия 

на них природных и техногенных опасностей являются: стойкость, уязвимость, живучесть 

и надежность. Совокупность этих свойств обеспечивает безопасность системы «среда — 

технический объект». 

Стойкость — это свойство объекта сохранять свои параметры в пределах 

установленных допусков и выполнять свои функции во время и после действия внешних 

нагрузок. Стойкость объекта характеризуется критической нагрузкой (уровнем 

поражающего фактора), меньше которого разрушение объекта еще не наступает 

(например, сейсмостойкость). 

Уязвимость — свойство объекта, противоположное стойкости (будем называть ее 

условной, т. е. при условии действия нагрузки). Характеристикой условной уязвимости 

является критическая нагрузка, начиная с которой наступает разрушение. 

Например, для промышленных зданий скорость ветра, равная 35 м/с, является 

критической нагрузкой. При скоростях ветра меньше 35 м/с промышленные здания 

обладают свойством устойчивости, при скорости ветра более 35 м/с — эти здания 

уязвимы. 

Живучесть — свойство объекта сохранять работоспособность в условиях внешних 

воздействий со стороны окружающей среды, выходящих за пределы нормальных условий 

эксплуатации, на которые был рассчитан объект. 

Защищенность — приобретенное свойство объекта, повышающее его живучесть за 

счет проведения заблаговременных мероприятий по инженерной и другим видам защиты 

самого объекта, а также населения и территорий (например, сооружения инженерной 

защиты от затоплений). 

Предметом живучести являются существенные причинно-следственные 

взаимодействия среды с объектом, при этом причина генерируется средой, а следствия 

проявляются в объекте. 

Надежность — внутреннее свойство объекта, характеризующее его способность к 

функционированию в условиях действия внутренних дестабилизирующих факторов и 

внешних факторов, характерных для нормальных (регламентированных) условий 

эксплуатации. Условия нормальной эксплуатации объекта в течение срока его службы 

известны с большой степенью точности. Нерегламентированные воздействия на объект 

могут привести к авариям 

Предметом надежности считаются существенные причинно-следственные связи и 

причинно-следственные взаимодействия, не выходящие за пределы объекта. 

Одним из ключевых понятий в области безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

определяющих их масштабность, является понятие ущерба. 

Ущерб — потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих 

ценностей. В качестве субъекта может выступать физическое или юридическое лицо, 
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Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное или 

территориальное образование. 

Ущерб можно рассматривать как результат изменения состояния объектов, 

выражающийся в нарушении их целостности или ухудшении других свойств; фактические 

или возможные экономические, социальные и экологические потери, в том числе утрата 

имущества или других материальных, культурных, исторических или природных 

ценностей. 

В области оценки ущерба от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

выделяют следующие основные виды ущербов: 

собственный ущерб — ущерб субъекта, который владел источником опасности, 

ставшим причиной возникновения ущерба; 

сторонний ущерб — ущерб субъектов, которые не владели источником опасности, 

ставшим причиной возникновения ущерба; 

совокупный ущерб — потери субъекта, включающие собственный и сторонний 

ущерб; 

фактический ущерб — ущерб от свершившихся чрезвычайных ситуаций; 

вероятный ущерб — интегральная величина, учитывающая величину ущерба и 

вероятность его возникновения; 

возможный ущерб — ущерб от возможных чрезвычайных ситуаций; 

максимально возможный ущерб — ущерб, равный максимальному ущербу из 

возможных чрезвычайных ситуаций. 

Различают также ущерб физическому лицу, ущерб коммерческой организации, 

ущерб некоммерческой организации, ущерб муниципальному или территориальному 

образованию, ущерб субъекту Российской Федерации. 

Под риском понимают ожидаемую частоту или вероятность возникновения 

опасностей определенного класса, или же размера возможного ущерба (потерь, вреда) от 

нежелательного события, или же некоторую комбинацию этих величин. Применение 

понятия «риск» позволяет переводить опасность в разряд измеряемых категорий. Риск, 

фактически, есть мера опасности. Часто используют понятие «степень риска» (level of 

risk), по сути, не отличающееся от понятия «риск», но лишь подчеркивающее, что речь 

идет об измеряемой величине. 

Взаимосвязь рассмотренных понятий проявляется следующим образом. На основе 

анализа всевозможных опасностей в природной и техногенной сферах определяются 

возможные источники, которые могут вызвать гипотетические чрезвычайные ситуации. 

При этом анализируются опасности, как правило, проявляющиеся в форме вызовов. 

Одновременно проводится оценка рисков чрезвычайных ситуаций на основе 

вероятностной оценки возможного ущерба. По мере накопления отклонений от 

нормального состояния природной среды или нормального функционирования объектов 

техносферы, обладающих внутренним свойством надежности, формируются 

обстоятельства, непосредственно стимулирующие возникновение стихийного бедствия 

или аварии. При этом опасность приобретает форму угрозы. После инициирования 

природного бедствия или техногенной катастрофы (источника чрезвычайной ситуации) 

возникают поражающие факторы, которые воздействуют на различные объекты 

окружающей среды, обладающие свойствами стойкости (уязвимости), живучести, 

защищенности. В случае превышения критических нагрузок по свойствам объекта 

происходит его поражение (разрушение), в результате чего образуется ущерб и 

создавшаяся обстановка определяется как чрезвычайная ситуация. 

Источник чрезвычайной ситуации — опасное природное явление, авария или 

опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных 

средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная 

ситуация. 
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Динамика чрезвычайных ситуаций может быть условно представлена в виде ряда 

типовых стадий развития (предварительная, первая, вторая и третья). 

На предварительной стадии возникновения чрезвычайной ситуации образуются и 

нарастают предпосылки к возникновению природного бедствия или техногенной 

катастрофы, накапливаются отклонения от нормального состояния или процесса. 

На первой стадии происходят инициирование природного или техногенного 

бедствия и последующее его развитие, во время которого оказывается поражающее 

воздействие на людей, объекты экономики, инфраструктуры и окружающую природную 

среду. 

На второй стадии осуществляется локализация источников чрезвычайной ситуации 

и ликвидация последствий разрушающего воздействия поражающих факторов. Этот 

период в некоторых случаях может начинаться до завершения первой стадии. Ликвидация 

чрезвычайной ситуации считается завершенной по окончании проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

На третьей стадии проводится ликвидация долговременных последствий 

природного или техногенного бедствия. Она имеет место только тогда, когда эти 

последствия требуют для своей полной ликвидации продолжительных по времени усилий, 

которые являются важной составной частью социально-экономической деятельности по 

обеспечению стабильности и развития соответствующего региона. 

Практически после ликвидации большинства чрезвычайных ситуаций какая-то 

часть последствий остается неустраненной надолго или совсем. Последнее происходит в 

тех случаях, когда не имеет смысла, например, восстанавливать по-старому, а выгоднее 

сделать по-новому и лучше. Таким образом, некоторые чрезвычайные ситуации как бы 

частично компенсируют ущерб, расчищая место будущему и создавая предпосылки для 

развития. 

Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации — составляющая 

опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и 

характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или 

проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. 

Поражающие факторы могут быть первичными, т. е. прямого действия, и вторичными — 

побочного действия. 

Природная чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной 

ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Природные бедствия представляют собой сложную совокупность разнообразных 

неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов. Именно это 

терминологическое словосочетание наиболее обобщенно, полно и точно отражает круг 

негативных природных проявлений. При этом эти явления и процессы в зависимости от 

их масштабов и интенсивности подразделяются на неблагоприятные природные явления, 

стихийные бедствия и природные катастрофы. 

Неблагоприятное природное явление — стихийное событие природного 

происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности может вызвать лишь негативные последствия для жизнедеятельности 

людей и экономики. Для этих явлений характерны сравнительно небольшие отклонения 

состояния природной среды от нормального диапазона природных условий, оптимальных 

для жизни человека и его хозяйственной деятельности. Такие явления чаще всего не 

инициируют чрезвычайные ситуации. 

Стихийное бедствие — разрушительное природное или природно-антропогенное 

явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть 

или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушения или уничтожение 
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материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды. Стихийные 

бедствия являются основным источником чрезвычайных ситуаций природного характера, 

по-скольку возникают они достаточно часто и имеют значительный масштаб. 

Природная катастрофа — стихийное бедствие особо крупных масштабов и с 

наиболее тяжелыми последствиями, сопровождающееся необратимыми изменениями 

ландшафта и других компонентов окружающей природной среды. Такие события 

являются редкими, но наиболее разрушительными. 

Вместо основного обобщающего термина — «неблагоприятные и опасные 

природные явления или процессы» — и его составляющих (неблагоприятные природные 

явления, стихийные бедствия и природные катастрофы) часто используются такие 

словосочетания, как «природные бедствия» и «чрезвычайные события природного 

характера». 

Большинство неблагоприятных и опасных природных явлений или процессов 

инициируют возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера различных 

масштабов и являются их источниками. 

Техногенная чрезвычайная ситуация — обстановка, при которой в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, 

народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Основным и наиболее распространенным понятием, обозначающим чрезвычайное 

техногенное событие, является авария. 

Авария — опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 

разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 

производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба 

окружающей природной среде. 

Всякая авария характеризуется исходными событиями, направлениями протекания 

разрушительных процессов и последствиями. Развитие аварии может идти по различным 

каналам с исходами, различающимися тяжестью последствий: 

повреждение потенциально опасного объекта или его отдельных составных частей, 

связанное с потерей его работоспособности при использовании по назначению; 

разрушение потенциально опасного объекта с выходом поражающих факторов за 

пределы объекта (пролив, выброс). 

Техногенная катастрофа — крупная авария, повлекшая за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей, либо разрушение и уничтожение объектов, 

материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному 

ущербу окружающей природной среде. 

Инцидент — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, 

нарушение нормативных правовых положений и нормативных технических документов, 

устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте. 

Инцидент — менее масштабное неблагоприятное событие, чем авария и техногенная 

катастрофа, и чаще всего не ведет к возникновению чрезвычайной ситуации даже 

локального масштаба. 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация — это обстановка, при которой в 

результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на 

определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает 

угроза жизни здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, 

потерь сельскохозяйственных животных и растений. 
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Источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации является особо опасная 

или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или 

может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация. 

Реагируя на различного рода опасности, общество создает соответствующие 

организационные структуры, внедряет технические системы защиты, осуществляет 

различные мероприятия по противодействию опасным явлениям и событиям, формируя 

таким образом систему безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях — состояние защищенности населения, 

объектов экономики и окружающей природной среды от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях. Различают безопасность по видам (промышленная, радиационная, химическая, 

сейсмическая, пожарная, биологическая, экологическая), по объектам (население, объект 

экономики, окружающая природная среда) и основным источникам чрезвычайных 

ситуаций. 

Организационной структурой противодействия опасным природным явлениям и 

техногенным событиям в мирное время является единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а для защити от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, — 

гражданская оборона. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) — система органов исполнительной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных 

учреждений и различных общественных объединений, а также специально 

уполномоченных организационных структур с имеющимися у них силами и средствами, 

предназначенными для предупреждения чрезвычайных ситуаций, а в случае их 

возникновения — для их ликвидации, обеспечения безопасности населения, защиты 

окружающей среды и уменьшения потерь и материального ущерба. 

Гражданская оборона (ГО) — система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

В настоящее время идет процесс объединения (интеграции) единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

системы гражданской обороны на основе: 

идентичности задач и сходства большинства методов защиты людей и объектов 

экономики и инфраструктуры от поражающих факторов опасных природных явлений, 

аварий, катастроф и применения современных видов оружия; 

возможности решения многих задач мирного и военного времени практически 

одними и теми же органами управления, силами и средствами; 

сходства методологии и организации наблюдения, контроля и оценки обстановки 

при различных воздействиях в мирное и военное время. 

Абсолютная безопасность всего населения недостижима, так как с очень 

малой вероятностью, но все же возможны опасные явления природного, 

техногенного или социального характера, от которых не будет защиты. 
В этой связи возрастает роль индивидуума в обеспечении личной безопасности в 

различных чрезвычайных ситуациях. Каждый человек должен формировать свою 

культуру в области безопасности жизнедеятельности, что, несомненно, поможет 

значительно снизить факторы риска от последствий чрезвычайных ситуаций. 

Вопросы 

1. В чем заключаются причины увеличения за последнее время количества 

различных чрезвычайных ситуаций, их масштабов и отрицательных последствий на 

жизнедеятельность человека? 
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2. Какие ситуации относят к опасным и какие — к экстремальным? 

3. Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям природного. 

техногенного и социального характера? Назовите основные причины их возникновения. 

4. Как классифицируются чрезвычайные ситуации по масштабу их 

распространения и тяжести их последствий? 

5. Почему недостижима абсолютная безопасность всего населения? 

 

Задание: 

Подберите примеры имевших место в текущем году в регионе вашего проживания 

опасных или чрезвычайных ситуаций. Определите по масштабу их распространения и 

тяжести их последствий, к какому классу их можно отнести (локальные, местные и т. д.). 

 

 

Практическое занятие 2 

Система мониторинга и контроля негативных техносферных воздействий. 

Методика анализа и оценки природных и техногенных рисков. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.4 Разрабатывает мероприятия по готовности организации к чрезвычайным 

ситуациям 

 

Актуальность, основные задачи и виды мониторинга безопасности 

Мониторинг безопасности - это основная составная часть управления 

безопасностью в техносфере. Он позволяет дать оценку, прогноз и получить информацию 

о состоянии окружающей среды и объектов экономики, необходимую для принятия 

решений и осуществления мероприятий по снижению рисков и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности человека в техносфере. 

Как указывалось ранее (см. Введение) актуальность этой проблемы в современных 

условиях связана с тем, что в результате антропогенного воздействия на окружающую 

среду, ухудшения, экологической обстановки и недостаточных темпов внедрения 

безопасных технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Возникают новые виды эпидемий и болезней. 

Только в России на возмещение материального ущерба и выплаты компенсаций семьям 

погибших и пострадавших от пожаров ежегодно расходуется свыше 100 млрд, рублей. 

Серьезную демографическую проблему создает уровень гибели людей в различных 

деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных 

объектах и др.). Количество пострадавших в них ежегодно исчисляется десятками тысяч 

человек. 

Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе 

глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных 

техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов 

экономики страны. Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения от угроз природного и техногенного характера при 

реализации новых крупных экономических и инфраструктурных проектов. 

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на 

потенциально опасных объектах проживает свыше 90 млн. жителей страны (60 %). 

По-прежнему значительную угрозу для населения представляют сейсмические 

опасности, так как более 25 % территории России с населением более 20 млн. человек 

может подвергаться землетрясениям силой 7 баллов и выше. 
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Что касается промышленности, то наибольшие проблемы для государства, 

экономики и населения создают чрезвычайные ситуации в нефтяной и 

нефтеперерабатывающей, газовой и угольной промышленности. 

Существенную проблему в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций создают изношенные и бесхозные гидротехнические сооружения (ГТС). 

Пониженный уровень безопасности имеют 43,4 % комплексов ГТС, 

неудовлетворительный уровень безопасности - 12,5 % комплексов ГТС, опасный уровень 

безопасности (не подлежат эксплуатации) - 4,7 % комплексов ГТС. 

Отдельной проблемой в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций являются объекты атомной энергетики. Так, на АЭС степень заполнения 

хранилищ жидких радиоактивных отходов в среднем составляет 60,5 %, а степень 

заполнения хранилищ твердых радиоактивных отходов - 58,6 %. Однако, хранилища 

жидких отходов Ленинградской АЭС заполнены на 84,9 %, Смоленской АЭС - на 85,8 %, 

а хранилища твердых отходов Курской и Ленинградской АЭС заполнены на 85,5 и 87,5 % 

соответственно. 

Основными задачами и направлениями деятельности в части снижения рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранения 

здоровья людей, предотвращения ущерба материальных потерь, заблаговременного 

проведения предупредительных мер являются: 

1) сбор, анализ и представление в соответствующие органы государственной 

власти информации о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций и 

причинах их возникновения в регионе, на территории; 

2) прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их масштабов; 

3) организация проведения и проведение контрольных лабораторных анализов 

химико-радиологического и микробиологического состояния объектов 

окружающей среды, продуктов питания, пищевого, фуражного сырья и воды, 

представляющих потенциальную опасность возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

4) создание и развитие банка данных о чрезвычайных ситуациях на базе 

геоинформационных систем; 

5) организация информационного банка, координация деятельности и контроль 

функционирования территориальных центров мониторинга; 

6) представление населению достоверной информации об опасностях и угрозах, 

характерных для мест проживания и выдача ему достоверных краткосрочных 

прогнозов развития опасных явлений в природе и техносфере. 

Техническую основу мониторинга составляют наземные и авиационно-

космические средства соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 

территориальных органов власти и организаций в соответствии со сферами их 

ответственности. 

В целом результаты мониторинга и прогнозирования являются исходной основой 

для реализации такой важной функции, как разработка долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных целевых программ, планов, а также обоснования соответствующих 

решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Различают следующие основные виды мониторинга безопасности: мониторинг 

социально-трудовой сферы; социально-гигиенический мониторинг; экологический 

мониторинг (мониторинг окружающей среды); мониторинг состояния безопасности 

опасных производственных объектов; мониторинг безопасности гидротехнических 

сооружений; мониторинг чрезвычайных ситуаций. 

Методы мониторинга промышленных объектов 

Основу системы сбора информации о природно-технических системах в ходе 

мониторинга составляют так называемые наблюдательные сети. Наблюдательные сети 
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мониторинга природно-технических систем призваны обеспечить всесторонний сбор 

достоверной информации о среде в целом и ее отдельных элементах. 

В зависимости от назначения в мониторинге геологической среды используют 

четыре основные группы наблюдений: инвентаризационные, ретроспективные, режимные 

и методические. 

Инвентаризационные наблюдения проводятся достаточно редко, через длительный 

срок, для того чтобы либо оценить начальное состояние геологической среды, либо 

оценить ее многолетние изменения (раз в 2-3 года и более). В состав инвентаризационных 

наблюдений априори включаются наиболее консервативные элементы геологической 

среды, для которых заведомо можно предположить низкую скорость изменения, в том 

числе и техногенного. 

Ретроспективные наблюдения направлены на выявление тенденций развития 

геологической среды или ее компонентов и установление закономерностей их изменений. 

Они составляют основу для решения прогнозных задач в мониторинге геологической 

среды. Главное условие при постановке ретроспективных наблюдений - обеспечение 

надежной информации, достаточной и необходимой для составления того или иного 

прогноза. По срокам и периодичности проведения ретроспективные наблюдения могут 

быть различными в зависимости от того, насколько велика скорость изменения того или 

иного элемента геологической среды. 

Режимными стационарными наблюдениями нацелены на решение прогнозных 

задач, на то, чтобы получить возможность предвидеть и прогнозировать тенденцию и 

масштаб развития тех или иных процессов и явлений и отражают определенные 

временные (ежегодные, сезонные, ежемесячные, суточные и др.) колебания в системе 

наблюдаемых объектов и процессов. 

При проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений и хозяйственном 

использовании территорий чаще всего выполняются следующие виды режимных 

стационарных наблюдений: 

1) метеорологические и гидрологические; 

2) гидрогеологические; 

3) геотермические; 

4) за деформациями масс горных пород на склонах, в откосах, на оползневых 

участках, в подземных выработках и котлованах; 

5) за осадками и деформациями сооружений; 

6) за скоростью и характером развития процессов выветривания, эрозии, абразии, 

пучения горных пород, за их физическим состоянием и другими процессами и явлениями. 

Все эти наблюдения также входят в состав мониторинга окружающей среды. 

Методические наблюдения направлены на совершенствование методов 

мониторинга или на создание новых. Методические наблюдения часто предшествуют 

режимным или ретроспективным для корректировки или уточнения программ 

наблюдений. С их помощью устанавливаются наиболее оптимальные сроки контроля 

наблюдаемых систем и их периодичность. 

Для каждой сети наблюдений при организации функционирующей системы 

мониторинга разрабатываются программы наблюдений. 

В зависимости от набора компонентов геологической среды выделяют наблюдения 

за следующими показателями: 

· составом, состоянием и свойствами почв, горных пород, техногенных грунтов; 

· подземными водами (режим, динамика, гидрохимия и т.д.); 

· рельефом (техногенная нарушенность, изменчивость, расчлененность, динамика и 

т.д.); 

· природными геологическими процессами (эндогенными, экзогенными); 

· инженерно-геологическими процессами и явлениями; 
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· процессами взаимодействия инженерных сооружений и геологической среды 

(осадками сооружений, устойчивостью, состоянием фундаментов, утечками техногенных 

вод и т.п.). 

Каждый показатель однозначно связан с каким-либо конкретным элементом 

окружающей среды или его частью. Анализ изменчивости показателей загрязнения 

геологической среды должен проводиться с учетом возможных миграционных путей 

загрязнений источника. 

В настоящее время техническая база наблюдений достаточно широко разработана. 

В качестве технических средств наблюдений используются различные приборы и 

оборудование. Главной проблемой при этом является подбор наиболее оптимального 

комплекса автоматизированных технических средств с учетом их надежности, стоимости, 

экономичности и т.д. 

Низшей структурной единицей иерархической системы наблюдений мониторинга 

геологической среды является точка наблюдения (точка отбора проб грунта или почвы, 

родник, колодец, скважина и т.п.). Следующий уровень - наблюдательный пост 

(гидрогеологический, геокриологический, инженерно-геологический, геофизический и 

т.п.), состоящий в случае гидрогеологических наблюдений из группы поэтажно 

оборудованных наблюдательных скважин. В пределах наблюдательного полигона 

оборудуется система наблюдательных скважин и экспериментальных площадок, 

предназначенных для изучения конкретных инженерно-геологических, 

гидрогеологических и геокриологических явлений и процессов. 

Специальные наблюдательные полигоны создаются для наблюдений за какими-

либо негативными процессами на различных ответственных или уникальных 

сооружениях. Сложность таких сооружений (например, гидроузла, АЭС и т.п.) 

обусловливает проведение особых защитных инженерных мероприятий и соответственно 

особых наблюдений, проводимых по специально составленной программе. Опытно-

методический полигон в системе мониторинга геологической среды выполняет роль 

испытательного. В отличие от опорных участков, на опытно-методических полигонах 

ведется проверка и отработка всевозможных методов контроля и сбора первичной 

информации за элементами геологической среды или ПТС, проводятся натурные 

эксперименты, отрабатываются модели и т.д. Изыскательские полигоны служат для 

кратковременных (на период изысканий) исследований и режимных наблюдений в 

системе мониторинга. Исследования на них ведутся в соответствии с действующими 

нормативными документами. Такие полигоны создаются на начальных стадиях 

формирования наблюдательной сети мониторинга, на стадиях предварительных 

исследований и т.п. 

Среди дистанционных методов наблюдений в системе мониторинга геологической 

среды используются две основные группы способов: аэрокосмические и геофизические. 

Основными видами дистанционных аэрокосмических методов исследования 

геологической среды, которые могут с успехом использоваться в системах мониторинга, 

являются фотосъемка (ФС), телевизионная (ТС), инфракрасная (ИКС), радиотепловая 

(РТС), радиолокационная радарная (РЛС) и многозональная съемка (МС). Среди 

дистанционных в системе мониторинга геологической среды чаще всего используются 

методы аэрокосмического дешифрирования. В настоящее время среди дистанционных 

методов, успешно применяемых при мониторинге природной среды, в том числе 

геологической, является многозональная аэрофотосъемка (АФС) и многозональная 

аэрокосмическая фотосъемка (АКФС). Среди дистанционных методов контроля большого 

количества объектов, расположенных на значительных площадях, особое место занимает 

тепловая съемка, выполняемая в среднем и дальнем диапазонах инфракрасной области 

электромагнитного спектра. Мониторинг геологической среды, основанный на 

применении тепловой съемки, называется дистанционным, тепловым мониторингом. 

Тепловая съемка дает хорошие результаты для обнаружения таких техногенных 
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воздействий, как сбросы загрязнений в поверхностную гидросферу, выбросы загрязнений 

в атмосферу, утечки из различных накопителей жидких отходов, из оросительных систем, 

наземных и подземных коммуникаций (в том числе теплосетей), наличие зданий и 

сооружений в зоне развития многолетнемерзлых пород, очаги самовозгорания в толще 

накоплений различного горючего материала и др. 

Радиолокационная съемка, выполняемая в СВЧ-диапазоне, позволяет получить 

более обширную информацию, чем тепловая съемка, но основные успехи применения 

этого метода также связаны с наблюдениями за изменениями влажности поверхностного 

слоя грунтов и почв и положения уровня грунтовых вод. В связи с этим в системе 

мониторинга геологической среды метод радиолокационной съемки особенно эффективен 

для контроля тех техногенных воздействий, которые влияют на режим влажности пород 

зоны аэрации и на уровень поверхности грунтовых вод. 

Для наблюдения за процессами, происходящими в толще пород, используются 

различные дистанционные геофизические методы исследований. Среди основных 

геофизических методов, применяемых в мониторинге геологической среды, необходимо 

отметить методы непрерывного сейсмоакустического профилирования, электрических 

зондирований, естественного электрического поля, термометрии. 

Наблюдательные станции на земной поверхности закладывают при появлении 

деформаций следующих объектов: 

· промышленных зданий (заводских цехов, обогатительных фабрик, рудничных 

мастерских, надшахтных зданий и зданий подъемных машин); 

· линий железных дорог и транспортных сооружений (мостов, путепроводов, 

виадуков); 

· инженерных сооружений (водонапорных башен, дымовых труб, шахтных копров, 

бункеров, электроподстанций, опор линий электропередачи, газопроводов и 

нефтепроводов); 

· технологического оборудования (шахтных подъемных машин, вентиляторов, 

оборудования обогатительных фабрик и закладочных комплексов, котлов, 

металлообрабатывающих станков длиной более 6 м, подкрановых путей и т. д.); 

· санитарно-технических сетей (водопроводов, теплопроводов, канализационных 

сетей); 

· водных объектов (рек, каналов, водохранилищ, хвостохранилищ и 

шламоотстойников); 

· действующих карьеров, склонов гор, на которых могут возникать оползни. 

На наблюдательных станциях определяют величины деформаций зданий и 

сооружений, их фундаментов и земной поверхности. С этой целью в зданиях и 

сооружениях и их фундаментах устанавливают стенные реперы, маяки, замерные марки, 

датчик или другие замерные устройства, а на земной поверхности вблизи объектов 

закладывают линии грунтовых реперов. Наблюдения на станции заключаются в 

нивелировании стенных и грунтовых реперов, измерении горизонтальных расстояний 

между ними и наблюдении за деформациями зданий путем визуального осмотра. При 

этом особое внимание необходимо обращать на состояние несущих конструкций (наличие 

трещин, отклонений от первоначального положения, прогибов). 

Для промышленных зданий и сооружений, имеющих ответственные агрегаты, 

например мостовые краны, сложные станки, механизмы и другое оборудование, 

необходимо проводить наблюдения за изменением их положения в плане и по высоте. 

При деформациях полотна железных дорог измеряют величины деформаций 

земной поверхности под полотном железной дороги, зазоров в стыках рельсов и 

нивелирование головок рельсов. Собирают также сведения о проведенном ремонте 

верхнего строения пути (подсыпка балласта, разгонка стыковых зазоров и др.). 

При деформациях трубопроводов проводят наблюдения за деформациями земной 

поверхности, напряженно-деформированным и техническим состоянием трубопровода. 
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При деформациях высоких инженерных сооружений с малой площадью опоры 

(дымовые трубы, водонапорные башни, бункер опоры ЛЭП, телевизионные и 

радиорелейные башни) в фундаментах сооружений закладывают стенные реперы, а 

против них и по периметру основания на удалении не менее 23 м от фундамента 

грунтовые реперы. Кроме нивелирования стенных и грунтовых реперов проводят 

наблюдения за наклонами сооружений. 

При эксплуатации водохранилищ, хвостохранилищ, прудов и других водных 

объектов, имеющих искусственные сооружения в виде плотин, дамб, водосливных 

устройств, водопропускных лотков или каналов, выполняют инструментальные и 

визуальные наблюдения за состоянием этих сооружений (видимые проявления 

деформаций в сооружениях (трещины, просадки, просачивание воды и т. п.). 

Аудит в области промышленной безопасности включает в себя: 

1. Планирование проведения проверки. 

2. Определение объема проверяемого объекта (учитываются все пожелания 

Заказчика). 

3. Определение схемы аудита (дистанционная документарная проверка (экспертная 

оценка легитимности внутренней локальной документации), фактическая проверка 

объекта). 

4. Проведение непосредственно аудита согласно выбранной схеме. 

Проведение технического аудита осуществляется с целью определения 

соответствия технологической и материально-технической базы предприятия требованиям 

национальных стандартов и аналогичных документов саморегулируемых организаций. 

При этом проверяется состояние оборудования, машин и механизмов, а также зданий и 

сооружений. Прежде всего, технический аудит предусматривает проведение независимой 

оценки состояния охраны и условий труда, а также промышленной безопасности. После 

выявления отступлений анализируются последствия, к которым могут привести 

имеющиеся несоответствия, а также оценивается возможность дальнейшей 

производственной деятельности. Дополнительно выявляются инвестиционные и 

страховые риски. После их тщательного анализа разрабатываются комплексные 

рекомендации для внедрения организационно-технических мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасной производственной деятельности. 

 

Задание :  

Подготовить отчет о результатах аудита предприятия по заданию  и данным о 

предприятии, предложенным преподавателем, который включает в себя информацию о 

выявленных несоответствиях, измеримых согласно выбранной шкале потенциальных 

рисков по несоблюдению требований промышленного законодательства, рекомендации по 

устранению выявленных нарушений. 

 

 

Практическое занятие 3 

Структура системы природоохранных стандартов и стандартов экологического 

управления 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.4 Разрабатывает мероприятия по готовности организации к чрезвычайным 

ситуациям 

Экологический менеджмент является относительно новым направлением развития 

систем управления на предприятиях, которое возникло в середине 90-х годов. В общем 
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виде нормативную базу экологического менеджмента составляет совокупность 

упомянутых выше международных стандартов ИСО серии 14000, включающая несколько 

блоков: системы управления, проверки (аудит), этикетирование, оценка показателей 

окружающей среды, оценка жизненного цикла. 

Для изучения и применения стандартных процедур и элементов экологического 

менеджмента необходимо определение основных понятий (терминов), используемых при 

изложении требований по системам управления охраной окружающей среды. 

 Учитывая важность однозначной трактовки используемых терминов, они 

сформулированы в специальном стандарте ИСО 14050 «Управление окружающей средой. 

Словарь». В нем отражены 26 основных понятий, упомянутых в стандартах ИСО 14001, 

14004, 14010, 14011, 14012.  

 Общие требования к системам управления охраной окружающей среды 

установлены стандартом ИСО 14001 и предназначены для формирования экологической 

политики и целевых экологических показателей организаций с учетом положений 

законодательства и последствий их воздействия на окружающую среду. Стандарт ИСО 

14001 применяется к тем экологическим аспектам, которыми предприятие может 

управлять и на которые оно предположительно может оказывать влияние. 

Основной целью стандарта ИСО 14001 является содействие предприятиям в 

создании системы управления природоохранной деятельностью, сбалансированной с их 

экономическими интересами. При этом, в отличие от неутвержденных официально 

рекомендаций и указаний по улучшению управления охраной окружающей среды на 

предприятии, стандарт ИСО 14001 содержит положения, устанавливающие требования к 

сертификации или самостоятельному заявлению организации о состоянии ее системы 

управления окружающей средой. Демонстрация успешного применения стандарта может 

быть использована организацией для того, чтобы убедить заинтересованные стороны в 

действенности ее системы управления окружающей средой. 

 Общие требования к системе экологического менеджмента основаны на 

концепции, предусматривающей периодическое проведение организацией анализа и 

оценки системы управления охраной окружающей среды в целях определения 

возможностей ее улучшения. Результатом совершенствования системы должно быть 

постоянное улучшение экологических показателей, для чего предлагается модель 

управления, содержащая пять основных элементов: экологическую политику, 

планирование, внедрение и функционирование, проведение проверок и корректирующие 

действия, анализ со стороны руководства (рис.2). 

 Реализация указанной модели позволяет организации решать следующие 

конкретные задачи управления охраной окружающей среды: выявлять экологические 

аспекты с учетом прошлой, текущей или планируемой деятельности, идентифицировать 

нормативно-правовые требования; устанавливать экологическую политику и 

разрабатывать структуры и программы ее внедрения, а также обеспечивать способности 

системы адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. 

В методологическом отношении структура построения систем управления охраной 

окружающей среды в соответствии с требованиями стандарта ИСО 14001 не является 

оригинальной и основана на подходах, принятых в более ранних международных 

стандартах по системам управления качеством (ИСО серии 9000). 
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 Стандарты, как серии 9000, так и серии 14000, являются общими и не зависят от 

конкретной отрасли промышленности или сектора экономики. На разработку и внедрение 

систем управления в соответствии с этими стандартами влияют специфика потребностей 

каждой организации, ее конкретные задачи, применяемые процессы и практический опыт. 

Вместе с тем заложенные в стандартах базовые принципы формирования систем 

управления на предприятии делают эти стандарты достаточно универсальными. 

Стандарты ИСО серии 9000 и серии 14000 не содержат каких-либо количественных 

значений показателей, выполнение которых свидетельствовало бы о достижении 

организацией конечных целей управления, а ориентированы на требования национальных 

законодательств и нормативно-правовой базы. При этом предполагается, что выполнение 

установленных в национальных правовых документах технических требований и норм 

является обязательным и минимально необходимым условием для признания систем 

управления на предприятии соответствующими требованиям стандартов ИСО серии 9000 

и серии 14000, но недостаточным для их развития. 

Задание 1. Заполнить таблицу, после изучения документации 

  № 

стандарта 
Наименование стандарта Краткое содержание стандарта 

Система управления 

 

ИСО №? 

Системы управления охраной 

окружающей среды. Требования 

и руководящие указания 
 

ИСО 

Системы управления охраной 

окружающей среды. Общее 

руководство по принципам и 

средствам обеспечения 

функционирования систем 

 

Экологический аудит 

ИСО 

Руководящие указания по 

экологическому аудиту. 

Основные положения 
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ИСО 

Руководящие указания по 

экологическому аудиту. 

Процедуры аудита систем 

управления окружающей средой 

 

ИСО 

Руководящие указания по 

экологическому аудиту. 

Квалификационные критерии для 

аудиторов в области экологии 

 

Экологические этикетки и декларации 

ИСО 
Основные принципы 

этикетирования  

ИСО 
Экологические заявления в виде 

самодекларации  

ИСО 

Рекламации по декларации о 

соответствии требованиям в 

области охраны окружающей 

среды. Символы 

 

ИСО 

Экологическая маркировка. 

Руководящие принципы и 

процедуры 
 

ИСО 

Руководящие принципы, 

практика и критерии программ по 

сертификации. Руководство по 

процедурам сертификации 

 

  Оценка показателей окружающей среды 

ИСО 
Руководящие указания по оценке 

показателей окружающей среды  

Оценка жизненного цикла 

ИСО Принципы и структура 
 

ИСО 

Определение цели, области 

исследования и 

инвентаризационный анализ 
 

ИСО 
Оценка воздействия жизненного 

цикла  

ИСО 
Оценка улучшения жизненного 

цикла  

ИСО 
Управление окружающей средой. 

Словарь  

Задание 2: Заполнить таблицу, после изучения документации 

Стандарты ISO серии 14000 

Номер Название стандарта Краткое содержание  стандарта 

Система экологического менеджмента 

ISO №? Система экологического 

менеджмента-спецификации и 

руководство по использованию 

 

ISO №? ЭМС – Общее руководство по 

принципам, системам и методам 
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Экологический аудит и экологическая оценка 

ISO №? Руководящие указания по аудиту 

системы качества и /или систем 

экологического менеджмента 

 

ISO №? Экологический менеджмент – 

Экологическая оценка площадок и 

организаций 

 

Экологическая маркировка и декларирование 

ISO №? Экологическая маркировка и 

декларирование. Общие принципы 

 

ISO №? Экологическая маркировка и 

декларирование. Самодекларируемые 

экологические заявления 

(экологическая маркировка типа II) 

 

ISO №? Экологическая маркировка и 

декларирование – Экологическая 

маркировка типа  I – Принципы и 

процедуры 

 

Оценка экологической результативности 

ISO №? Экологический менеджмент – Оценка 

экологической результативности - 

руководство 

 

Словарь  

ISO №? Экологический менеджмент - 

Словарь 

 

 

 

 
 

 

Практическое занятие 4 

Функции региональных органов контроля и управления охраной окружающей 

среды. Системы экологического управления на уровне предприятия (фирмы) 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.4 Разрабатывает мероприятия по готовности организации к чрезвычайным 

ситуациям 

 

Практическое занятие 5 

Нормативная база классификации ЧС и их источников.  Динамика развития ЧС. 

Методы оценки основных факторов риска ЧС различных классов. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.4 Разрабатывает мероприятия по готовности организации к чрезвычайным 

ситуациям 

Сведения из теории 
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Обеспечение жизнедеятельности населения требует создания огромного комплекса 

мер и средств, в ряду которых особое место занимают системы безопасности 

(защищенности от опасностей техногенного, природного, криминогенного и иного 

характера) людей, объектов производства, энергетики, транспорта, жилых, общественных 

и административных зданий, прочих сооружений и техники, природной среды. 

Все созданные человеком объекты, на которые направлены какие-либо угрозы, с 

точки зрения безопасности, можно характеризовать двояким образом: 

¨ с одной стороны эти объекты (без специальных мер защиты) являются 

потенциально уязвимыми, т.е. будут поражаться при возникновении опасных для них 

ситуаций; 

¨ с другой стороны, многие промышленные объекты гражданского и военного 

назначения являются также потенциально опасными, поскольку при возникновении на 

этих объектах аварии, пожаров, взрывов и других опасных ситуаций порождаются угрозы 

для окружающих сооружений, населения и природной среды. 

Наиболее характерными для населения крупных городов являются следующие 

группы опасностей: социальные, политические, коммунально-бытовые, природные, 

техногенные, экологические, криминальные, террористические, военные. Они носят 

комплексный взаимосвязанный характер и в большинстве своем имеют трансграничные 

масштабы. 

Обеспечение безопасности населения в ЧС представляет собой комплекс 

организационных инженерно-технических мероприятий и средств, направленных на 

сохранение жизни и здоровья человека во всех сферах его деятельности. 

Основные направления в решении задач обеспечения безопасности населения 

следующие: 

- прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС; 

- планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности 

возникновения ЧС, а также сокращению масштабов их последствий; 

- обеспечение устойчивости работы хозяйственных объектов в ЧС; 

- ликвидация последствий ЧС. 

Проблемы оценки безопасности жизни человека и биосферы, т.е. организационно-

технические и социально-экономические аспекты безопасности жизнедеятельности 

многогранны, и вопрос о возможности создания какого-либо условно обобщенного 

показателя вреда, причиняемого здоровью людей действием различных факторов, 

является весьма актуальным. 

Прогнозирование ЧС – метод ориентировочного выявления и оценки обстановки, 

складывающейся в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

Прогнозирование направлено на предупреждение ЧС и представляет собой 

комплекс мероприятий проводимых заблаговременно и направленных на максимально 

возможное уменьшение риска ЧС, а также не сохранение здоровья людей, снижения вреда 

окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

В отличие от прогнозирования во многих естественных науках, где оно имеет 

целью приспособить действия к ожидаемому состоянию в безопасности 

жизнедеятельности, его значение определяется степенью использования полученных 

данных для изменения обстановки. При этом сложность заключается в том, что требуется 

оценить район, характер и масштабы ЧС в условиях неполной и надежной информации, а 

на их основе ориентировочно определить характер и объем работ по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС. 

В задачу прогнозирования в области защиты населения входит также 

ориентировочное определение времени возникновения ЧС (краткосрочный прогноз), по 

которому принимаются определенные решения по обеспечению безопасности населения 

во всех сферах его деятельности. Прогнозирование обстановки, связанной с 

возникновением ЧС осуществляется математическими методами. 
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Методы оценки и прогнозирования последствий ЧС по времени проведения 

делятся на две группы: 

- методы, основанные на априорных (предполагаемых) оценках, полученных с 

помощью теоретических моделей и аналогий; 

- методы, основанные на апостериорных оценках (оценки последствий уже 

произошедших ЧС). 

По используемой исходной информации методы прогнозирования последствий 

делят на: 

- экспериментальные, основанные на обработке данных произошедших ЧС; 

- расчетно-экспериментальные, когда имеющиеся статистические данные 

обрабатывают с помощью математических моделей; 

- расчетные, основанные на использовании только математических моделей. 

Методы прогнозирования возникновения ЧС также делятся на различные группы, 

находящиеся в различной соподчиненности. Наиболее развиты они применительно к ЧС 

природного характера, точнее к вызывающим их экстремальным природным явлениям. 

Для своевременного прогнозирования и обнаружения экстремального природного явления 

на стадии его зарождения необходима хорошо отлаженная общегосударственная система 

мониторинга за предвестниками стихийных бедствий и катастроф. По информации, 

полученной от этой системы, территориальные органы власти принимают 

заблаговременные либо оперативные решения на осуществление мер защиты с целью 

предупреждения и/или смягчения последствий ЧС. 

При прогнозировании широко используется метод математического 

моделирования. Моделирование предполагает конструирование модели на основе 

предварительного изучения объекта или процесса, выявления его существенных 

характеристик или признаков. Прогнозирование обстановки, связанной с ЧС с 

использованием моделей включает разработку модели, ее экспериментальный анализ, 

сопоставление результатов прогнозных расчетов на основе модели с фактическими 

данными состояния объекта или процесса, корректировку и уточнение модели. 

Наиболее часто при оценке обстановки используются многофакторные модели, 

которые позволяют одновременно учитывать воздействие нескольких факторов на 

уровень прогнозируемого показателя. При этом последний выступает как функция от 

факторов: 

y = f (x1, х2, х3,..., хn), 

где x1, х2, х3,..., хn – факторы. 

Такие многофакторные модели используются при прогнозировании масштабов 

загрязнения окружающей среды в результате аварии на химически опасном объекте с 

выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, с использованием методики РД 

52.04.253-90. 

При прогнозировании учитываются метеорологические условия, характер 

местности, плотность застройки. 

При прогнозировании обстановки в зависимости от вида ЧС определяются границы 

зон разрушения (радиоактивного, химического, биологического), а также возможные 

потери населения и ущерб, наносимый хозяйственным объектам. 

Данные прогнозирования обстановки в очагах поражения обобщаются, 

анализируются и делаются выводы для принятия решения, связанного с организацией и 

ведением спасательных и других неотложных работ. Чем полнее прогноз, тем 

эффективнее меры защиты, т.е. больше предотвращенный ущерб в расчете на единицу 

затраченных средств. 

Мероприятия, необходимые для предотвращения ущерба от ЧС, подразделяются на 

фоновые и защитные. 

Фоновые (постоянно проводимые) мероприятия, основанные на долгосрочном 

прогнозе, включают следующее: 
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¨ выполнение строительно-монтажных работ с учетом требований СНиП; 

¨ создание надежной системы оповещения населения об опасностях; 

¨ накопление фонда защитных сооружений и обеспечение населения средствами 

индивидуальной защиты; 

¨ организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, 

разведки и лабораторного контроля; 

¨ всеобщее обязательное обучение населения правилам поведения и действиям в 

ЧС; 

¨ проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

¨ отказ от строительства потенциально опасных объектов в экономически уязвимых 

зонах; 

¨ перепрофилирование объектов – источников повышенной опасности для здоровья 

и жизни людей; 

¨ материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий ГО; 

¨ практическая отработка планов ликвидации последствий ЧС. 

Защитные мероприятия, которые необходимы, когда предсказан момент ЧС 

включают в себя: 

¨ развертывание системы наблюдения и разведки, необходимых для уточнения 

прогноза; 

¨ приведение в готовность системы оповещения населения о ЧС; 

¨ ввод в действие специальных правил функционирования экономики и 

общественной жизни; 

¨ нейтрализация источников повышенной опасности при ЧС, прекращение 

операций с ними; 

¨ приведение в готовность аварийно-спасательных служб; 

¨ частичная эвакуация населения. 

Одним из важнейших звеньев в системе управления безопасностью населения и 

территорий является анализ риска ЧС, выявление основных влияющих факторов и 

количественная оценка их вклада в интегральный риск. 

Суть анализа риска состоит в построении всевозможных (не противоречащих 

законам природы) сценариев возникновения и развития аварий и обусловленных ими ЧС, 

а также в оценке частот и масштабов реализации каждого из построенных сценариев на 

конкретном объекте. Использование метода предполагает построение показателей с 

помощью математических моделей (компьютерных кодов) и репрезентативных 

статистических данных. 

Фактически любые объекты техногенной сферы (оборудование, автомобили, 

электростанции, шахты, мосты, здания и т.д.) опасны для населения, потому что их масс-

энергетические характеристики превышают подобные данные человека и могут подавлять 

его жизнедеятельность при отказах, авариях, пожарах или катаклизмах, включая 

климатические и географические возмущения. 

Под обобщенной оценкой риска ЧС понимается выявление и идентификация 

опасностей различного происхождения, их количественных и качественных 

характеристик с целью защиты населения от них, сокращения материального ущерба и 

других социально-экономических потерь до приемлемого уровня. 

 

Наряду с численным, бальным и другими приемами оценки опасностей, наиболее 

распространенным является риск – частота реализации опасности. 

Риск – вероятность нежелательного происшествия с определенными 

последствиями, происходящего в определенный период или в определенных 

обстоятельствах. Может быть выражен как частотой (количеством определенных 

происшествий в единицу времени), так и вероятностью (вероятностью определенного 
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происшествия, следующего за начальным происшествием) в зависимости от 

обстоятельств. 

Для оценки риска используют различные формулы, выбор которых зависит от 

имеющейся информации. Когда последствия неизвестны, то под риском (R)понимают 

вероятность (P) наступления определенного сочетания нежелательных событий: 

R=  

Риск связанный с техникой, обычно оценивают по формуле включающей 

вероятность чрезвычайного происшествия (Р) и величину риска (ущерба) U 

R= P U. 

При проведении анализа опасностей и риска необходимо использовать 

нормативные и методические материалы. 

Оценка риска аварии и ЧС включает: 

¨ определение возможных последствий аварий и ЧС с учетом их вероятности; 

¨ определение зон действия основных поражающих факторов при различных 

сценариях аварий (ЧС); 

¨ оценку возможного числа пострадавших с учетом смертельно пораженных среди 

персонала и населения в случае аварии (ЧС); 

¨ оценку величины возможного ущерба физическим и юридическим лицом в случае 

аварии (ЧС). 

Различают индивидуальный и социальный (групповой) риск. 

Индивидуальный риск характеризует опасность определенного вида для 

отдельного индивида. 

Социальный – это риск для группы людей, характеризующий зависимость между 

частотой и числом пораженных при этом людей. 

Исследование риска для населения и территорий от ЧС основано на использовании 

различных концепций, методов и методик. 

В рамках технической концепции после идентификации опасностей (выявление 

принципиально возможных рисков) необходимо оценить их уровень и последствия, к 

которым они могут привести, т.е. вероятность соответствующих событий и связанный с 

ними потенциальный ущерб. Для этого используют методы оценки риска, которые в 

общем случае делятся на феноменологический, детерминистский и 

вероятностный. Рассмотрим области их применения. 

Феноменологический метод: базируется на определении возможности протекания 

аварийных процессов исходя и результатов анализа необходимых и достаточных условий, 

связанных с реализацией тех или иных условий, связанных с реализацией тех или иных 

законов природы. 

Этот метод наиболее прост в применении, но дает надежные результаты, если 

рабочие состояния и процессы таковы, что можно с достаточным запасом определить 

состояние компонентов рассматриваемой системы, и ненадежен вблизи границ резкого 

изменения состояния веществ и систем. Феноменологический метод предпочтителен при 

сравнении запасов безопасности различных типов потенциально опасных объектов, но 

малопригоден для анализа разветвленных аварийных процессов, развитие которых 

зависит от ненадежности тех или иных частей объекта или (и) его средств защиты. 

Феноменологический метод реализуется на базе фундаментальных закономерностей, 

которые в последние годы объединяют в рамках новой научной дисциплины – физики, 

химии и механике катастроф. 

Детерминистский метод предусматривает анализ последовательности этапов 

развития аварий, начиная от исходного события через последовательность 

предполагаемых стадий отказов, деформаций и разрушения компонентов до 

установившегося конечного состояния системы. 
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Ход аварийного процесса изучается и предсказывается с помощью 

математического моделирования, построения имитационных моделей и проведения 

сложных расчетов. Детерминистский подход обеспечивает наглядность и 

психологическую приемлемость, так как дает возможность выявить основные факторы, 

определяющие ход процесса. В ядерной энергетике этот подход долгое время являлся 

основным при определении степени безопасности реакторов. 

Вероятностный метод анализа риска предполагает как оценку вероятности 

возникновения аварии, так и расчет относительных вероятностей того или иного пути 

развития процессов. При этом анализируются разветвленные цепочки событий и отказов 

оборудования, выбирается подходящий математический аппарат и оценивается полная 

вероятность аварий. Расчетные математические модели в этом подходе, как правило, 

можно значительно упростить в сравнении с детерминистскими схемами расчета. 

Комплексное использование различных видов и методов прогноза позволяет дать 

обоснованную оценку природного и техногенного риска. 

Одной из приоритетных целей обеспечения безопасности населения среди многих, 

реализующих стратегическую цель, является достижение приемлемого уровня риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

минимального уровня социально-экономического ущерба от них. 

В настоящее время в большинстве стран мира концепция абсолютной безопасности 

(обеспечения нулевого риска) отвергнута, как несоответствующая законам современной 

техносферы (т.к. в действующих системах невозможно обеспечить нулевую 

безопасность). Используется же концепция приемлемого (допустимого) риска, суть 

которой состоит в стремлении к такой безопасности, которой приемлет общество в 

данный период времени, в зависимости от его социально-экономического уровня 

развития. 

Кроме того, неутешительная статистика людских и материальных потерь от 

пожаров, взрывов и других опасных ситуаций на промышленно-технических объектах 

показывает, что при любых усилиях общества и государства добиться нулевой 

вероятности возникновения этих ситуаций практически невозможно. Поэтому общую 

безопасность промышленных объектов целесообразно рассматривать как защищенность 

от чрезмерных угроз, приемлемый уровень которой должен определяться законодательно 

на основе социальной и экономической приемлемости допустимого уровня риска. 

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и 

политические аспекты и представляет собой некоторый компромисс между уровнем 

безопасности и возможностями его достижения. Так, затрачивая чрезмерные средства на 

повышение безопасности технических систем, можно нанести ущерб социальной сфере 

(сокращение выполнения социальных программ). 

Пример определения приемлемого риска представлен на рис 1. 
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Рис. 1. Определение допустимого риска 

При увеличении затрат на развитие технического уровня производства технический 

риск снижается, но растет социальный. Суммарный риск имеет минимум при 

определенном соотношении между инвестициями в техническую и социальную сферы. 

Это обстоятельство учитывается при выборе риска, с которым общество на определенном 

этапе вынуждено мириться. 

Максимально приемлемым уровнем индивидуального риска гибели считается риск, 

равный 10-6 в год, а пренебрежительно малым 10-8 в год. 

Уровень безопасности можно повысить, оптимально расходуя средства на 

совершенствование технических систем и объектов, на обучение персонала, а также 

экономические мероприятия (страхование, платежи за риск, компенсация ущерба). 

В основе управления риском лежит методика сравнения затрат и получаемых 

выгод от снижения риска. 

В различных министерствах и ведомствах самостоятельно устанавливаются уровни 

риска и приемлемые уровни безопасности. Например, в пожарной системе страны 

существует система категорирования помещений, зданий, объектов, которая четко и 

однозначно определяет степень их пожарной и взрывоопасности в зависимости от 

находящихся там веществ, материалов, оборудования. Требованиями пожарной 

безопасности предусмотрено, что допустимый уровень пожарной опасности для каждого 

человека должен быть не более 10-6 в год, хотя реальные потери людей на два порядка 

превышают этот уровень. 

Исходя из изложенного выше, для каждого уязвимого потенциального и 

потенциально опасного объекта следует установить конкретные приемлемые уровни 

безопасности по различным видам угроз и в соответствии с ними создать системы 

интегральной безопасности объектов, обращая особое внимание на защищенность 

высокорисковых объектов. 

Установление приемлемых уровней безопасности объекта должно осуществляться 

по результатам оценки степени уязвимости объекта и степени его опасности, которая 

заключается в определении возможных зон поражения при различных опасных ситуациях, 

людских и материальных потерь, и может быть проведена в соответствии с 

действующими в отрасли методиками. 

Обеспечение приемлемых уровней безопасности объектов требует проведения 

целого комплекса мероприятий, в том числе модернизации и замены устаревшего 

производственного оборудования, улучшения оснащенности объектов средствами 

безопасности и повышения их качества, повышения ответственности конструкторов, 

строителей и персонала объектов за соблюдение требований безопасности, улучшения 

надзорно-профилактической деятельности в области безопасности. 

В этом комплексе мероприятий ключевое место занимает автоматизация систем 

безопасности объектов. 

В автоматическом режиме в системах безопасности объектов работают охранная и 

пожарная сигнализация, система локализации и подавления взрывов, установки 

пожаротушения, системы противодымной защиты и другие системы и средства. 

 
Оценка воздействия загрязнения окружающей среды и добровольных факторов 

риска на здоровье населения 

Цель работы: изучить методы оценки специальных показателей риска здоровью 

населения в результате загрязнения окружающей среды или добровольных факторов 

риска, выполнить оценку риска возникновения заболеваний вследствие воздействия 

факторов риска. 

Население занимает особое место среди объектов экологических анализа и оценки. 

Во-первых, состояние здоровья населения и продолжительность жизни человека 

рассматриваются как важнейшие критерии уровня развития общества. Во-вторых, рост 
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заболеваемости и смертности населения ведет к росту экономических потерь государства 

и общему снижению уровня жизни. В-третьих, население и показатели его здоровья сами 

являются индикаторами качества окружающей среды. 

Рост заболеваемости и смертности населения может быть обусловлен внешними 

причинами, связанными с ухудшением качества окружающей среды, и добровольными 

факторами риска, связанными с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных и 

других средств, табакокурения. 

Для оценки рисков проявления заболеваний, сокращения продолжительности 

жизни и повышения смертности вследствие загрязнения окружающей среды и 

добровольных факторов риска в экологии используются различные показатели 

индивидуальных рисков и методы их расчета. 

Канцерогенные и неканцерогенные воздействия оцениваются с помощью 

различных методов. 

В случае канцерогенных воздействий риск выражается вероятностью заболевания 

злокачественными опухолями в течение среднепродолжительного периода жизни (70 лет) 

вследствие воздействия канцерогенов: 

Risk=I∙SF, (2.1) 

где I – хроническая дневная доза, усредненная к 70-летнему периоду, мг/(кг∙день); 

SF – коэффициент пропорциональности, (мг/кг·день)-1. 

Для неканцерогенных воздействий мерой для выражения заболеваемости является 

так называемый индекс риска: 

HI=I/RfD, (2.2) 

где I – усредненная доза воздействия, мг/(кг∙день); 

RfD – пороговая доза, (мг/кг·день)-1. 

Индекс риска является порядковой (ранжированной) характеристикой ожидаемой 

заболеваемости, его нельзя интерпретировать как статистическую или вероятностную 

характеристику. Однако чем ближе рассчитанный индекс риска к 1, тем выше вероятность 

заболеваемости. 

При комплексном воздействии загрязняющих веществ, а также при различных 

путях этого воздействия суммарные оценки риска рассчитываются как аддитивная сумма 

частных рисков: 

. (2.3) 

Усредненная доза воздействия химического вещества, попадающего в организм, 

определяется выражением 

, (2.4) 

где I –доза, мг/(кг∙день); 

ρ – концентрация химического вещества в среде; 

CR – объем носителя химического вещества, контактирующего с организмом 

человека в течение дня; 

EFD – продолжительность периода контакта, лет; 

BW – вес тела, кг; 

АТ – продолжительность усредненного периода, дн. 

Продолжительность периода контакта (EFD) обычно рассчитывается в 

соответствии с выражением: 

, (2.5) 

где EF – частота воздействия, дн. / год; 

ED – продолжительности воздействия. 

Для оценок дозы вещества, попавшего в организм человека при дыхании, 

используют выражение 
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, (2.6) 

где IR – объем вдыхаемого воздуха в течение часа, м3/ч. 

В случае потребления загрязненной воды формула приобретает вид: 

, (2.7) 

где CW – концентрация загрязняющего вещества в воде, мг/л; 

IR – количество воды, выпиваемой в течение дня, л/дн. 

Для оценки количества загрязняющего вещества, попавшего в организм человека 

вместе с пищей, используется формула 

, (2.8) 

где CF – концентрация ЗВ в пище, мг/кг; 

IR – усредненное количество пищи, съедаемое за 1 раз, кг/раз; 

FI – характеристика ассимиляции пищи; 

EF – частота приема пищи, раз в год; 

ED – продолжительность воздействия, лет. 

При массовых контактах людей с загрязненной средой в практических расчетах 

используют усредненные характеристики: 

IR=2 л/дн.; BW=70 кг; ED = 70 лет; АТ = 25550 дн. 

Практическая часть 
Задача 2.1. Оцените вероятность возникновения злокачественного 

новообразования у человека при употреблении воды из колодца, содержащей бензол. 

CW бензола – 0,000875 мг/л, SF бензола – 0,029 (мг/кг·день)-1, 

EF – 70 дней в год. 

Задача 2.2. Оцените риск от неканцерогенного воздействия воды из колодца, 

содержащей фенол, нитробензол и цианид при ежедневном ее потреблении. 

CW фенола – 3,5 мг/л, CW нитробензола – 0,0035 мг/л, CW цианида – 0,0105 мг/л, 

RfD фенола – 0,6 (мг/кг·день)-1, RfD нитробензола – 0,0005 (мг/кг·день)-1, RfD – цианида 

0,002 (мг/кг·день)-1. 

Задача 2.3. Оцените риск возникновения рака легких у курильщика, 

выкуривающего пачку сигарет каждый день. 

ρ (Cd) – 35 мкг/пачка, ρ (Ni) – 100 мкг/пачка, ρ (Pb) – 300 мкг/пачка, 

SF (Cd) – 0,0018 (мг/кг·день)-1, SF (Ni) – 0,26∙10-3 (мг/кг·день)-1, 

SF (Pb) - 0,12∙10-4 (мг/кг·день)-1, IR – 4,5 л. 

Задача 2.4. Оцените канцерогенные и неканцерогенные риски при употреблении в 

пищу картофеля, содержащего свинец и ДДТ. 

CF (Pb) – 0,765∙10-3 мг/кг, CF (ДДТ) – 0,002∙10-3  мг/кг; 

SF (Pb) - 0,12∙10-4 (мг/кг·день)-1, SF (ДДТ) - 0,12∙10-4 (мг/кг·день)-1; 

RfD (Pb) - 0,785∙10-4 (мг/кг·день)-1, RfD ДДТ - 0,5∙10-3 (мг/кг·день)-1; 

FI – 0,8, EF – 120 дн./год, IR – 0,2 кг/раз. 

Контрольные вопросы 
1 В чем заключается специфика населения как объекта экологического анализа и 

оценки? 

2 Каким образом рассчитывается вероятность канцерогенного воздействия на 

здоровье населения? 

3 Каким образом определяется риск повышения заболеваемости в случае 

воздействия неканцерогенных веществ? 
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Практическое занятие 6 

Прогнозирование и оценка ЧС. Система государственного регулирования 

техногенной безопасностью 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.4 Разрабатывает мероприятия по готовности организации к чрезвычайным 

ситуациям 

Цель: выявление этапов и методов прогнозирования в чрезвычайных ситуациях и 

оценка действий обстановки. 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Составление прогнозов при землетрясениях. 

2. Контроль за зданиями и сооружениями. 

3. Защитные сооружения. 

4.Этапы прогнозирования и оценки. 

5. Выявление обстановки по этапам. 

6. Начертить зону химического поражения. 

7. Нарисовать зоныочага ядерного поражения. 

8. Карантин при применении бактериологического оружия. 

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности 

последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на 

предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на 

уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения 

действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций – это метод ориентировочного 

выявления и оценки обстановки, складывающейся в результате стихийных бедствий, 

аварий и катастроф. Различают долгосрочные и краткосрочные прогнозы. Долгосрочные 

прогнозы направлены на изучение и определение сейсмических районов, территорий, где 

возможны селевые потоки или оползни, границ зон вероятного затопления при авариях 

плотин или природных наводнениях, а также границ очагов поражения при техногенных 

авариях. Краткосрочные прогнозы используются для ориентировочного определения 

времени возникновения чрезвычайной ситуации. 

Для составления прогнозов используются различные статистические данные, а 

также сведения о некоторых физических и химических характеристиках окружающих 

природных сред. Так, для прогнозирования землетрясений в сейсмоопасных районах 

изучают изменение химического состава природных вод, проводят наблюдение за 

изменением уровня воды в колодцах, определяют механические и физические 

(электрические и магнитные) свойства грунта. Значительную информацию для прогноза 

землетрясений может дать наблюдение за поведением некоторых животных. 

Разработаны методы прогнозирования пожаров – лесных, торфяных и др. Для 

прогнозирования влияния скрытых очагов пожара (подземных или торфяных) на 

возможность возникновения лесных пожаров используется фотосъемка в инфракрасной 

части спектра, осуществляемая с самолетов или космических аппаратов. 

Для прогнозирования обстановки, возникающей при развитии различных 

чрезвычайных ситуаций, применяют математические методы (математическое 

моделирование). 

При прогнозировании чрезвычайной ситуации планируют постоянно проводимые, 

фоновые и защитные мероприятия. 

К постоянно проводимым мероприятиям относятся постоянный контроль за 

качеством строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений, создание 
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надежной системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, строительство 

защитных укрытий и убежищ, снабжение населения средствами индивидуальной защиты 

(например, противогазами), обязательное обучение населения правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях, разработка планов ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и их финансовое и материальное обеспечение и др.При предсказании момента 

чрезвычайной ситуации проверяются и приводятся в готовность система оповещения 

населения, а также аварийно-спасательные службы, развертывается система наблюдения и 

разведки, нейтрализуются особо опасные производства и объекты (химические 

предприятия, атомные электростанции и др.), проводится частичная эвакуация населения. 

Способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях следующие: эвакуация, 

укрытие в защитных сооружениях (убежищах), использование средств индивидуальной 

защиты. 

Под эвакуацией понимают вывоз населения или его части из очага поражения при 

чрезвычайной ситуации. Защитные сооружения – это специально разработанные 

инженерные сооружения, предназначаемые для защиты от воздействия различных 

физических, химических и биологических опасных и вредных факторов, вызванных 

чрезвычайной ситуацией. Защитные сооружения могут быть использованы для защиты 

населения как при боевых действиях, так и при техногенных авариях, сопровождающихся 

выбросами в окружающую среду радиоактивных и токсичных химических веществ, а 

также бактериологических агентов (вирусов, микроорганизмов и др.). 

Средства индивидуальной защиты населения предназначены для исключения 

попадания внутрь организма, на кожу и на одежду перечисленных выше веществ, а также 

бактериологических агентов. Это средства защиты органов дыхания (респираторы, 

противогазы), специальные защитные одежда и обувь. Медицинские средства 

индивидуальной защиты предназначены для профилактики и оказания первой помощи 

населению в чрезвычайных ситуациях. Они включают вещества, ослабляющие или 

предотвращающие воздействие на организм человека токсичных веществ (антидоты) или 

ионизирующих излучений (радиопротекторы), противобактериальные средства 

(антибиотики, вакцины и др.), а также средства частичной санитарной обработки 

(индивидуальные перевязочные и противохимические пакеты). 

Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях проводятся 

для заблаговременного принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

смягчению их последствий, определению сил и средств, необходимых для ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Целью прогнозирования и оценки последствий обстановки чрезвычайных ситуаций 

является определение размеров зоны чрезвычайной ситуации, степени разрушения зданий 

и сооружений, а также потерь среди персонала объекта и населения. 

Как правило, эта работа проводится в три этапа. 

На первом этапе производится прогнозирование последствий наиболее вероятных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемое для 

среднестатистических условий (среднегодовые метеоусловия; среднестатистическое 

распределение населения в домах, на улице, в транспорте, на работе и т.п.; средняя 

плотность населения и т.д.). Этот этап работы проводится до возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

На втором этапе осуществляется прогнозирование последствий и оценка 

обстановки сразу же после возникновения источника чрезвычайных ситуаций по 

уточненным данным (время возникновения чрезвычайной ситуации, метеорологические 

условия на этот момент и т.д.). 

На третьем этапе корректируются результаты прогнозирования и фактической 

обстановки по данным разведки, предшествующей проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 
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По результатам оценки обстановки вырабатываются данные, необходимые 

для обеспечения органов управления и властных структур региона, области, города, 

объекта необходимой информацией для принятия управленческих решений на: 
а) укрытие  персонала и населения в защитных сооружениях РСЧС; 

б) принятие контрольных мер по доступу в зону поражения; 

в) проведение профилактических мер; 

г) эвакуацию и переселение людей ;д) дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию и 

т.д. 

Для прогнозирования обстановки используются соответствующие методики. 

Под выявлением обстановки понимается сбор и обработка исходных данных о 

чрезвычайных ситуациях, определение размеров зон чрезвычайных ситуаций и нанесение 

их на карту (план). 

Сущность оценки обстановки  при возникновении чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера заключается  в определении влияния поражающих 

факторов источников ЧС на работу объектов экономики, жизнедеятельность населения и 

действия сил ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оценка обстановки включает решение 

основных задач по выбору оптимальных действий сил ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, работы объектов экономики и жизнедеятельности населения, анализ 

полученных результатов и выбор наиболее целесообразных вариантов действий, которые 

обеспечивают минимальные потери (исключают потери) при условии выполнения 

поставленных задач. 

Выявление и оценка обстановки осуществляется в 3 этапа. 

1 этап -заблаговременное выявление и оценка обстановки по прогнозу, по 

оценочным параметрам ЧС с учетом преобладающих среднегодовых метеоусловий. 

Основанием для заблаговременного выявления и оценки обстановки являются 

сведения, полученные от соответствующих министерств, ведомств и органов 

Гидрометеослужбы. Полученные результаты необходимы для планирования мероприятий 

по защите населения и территорий. 

2 этап - выявление   и   оценка   обстановки   по   прогнозу после ЧС, 

Основанием для прогнозирования являются данные, поступившие от 

вышестоящих, нижестоящих и взаимодействующих органов управления по делам ГОЧС, 

объектов экономики и подчиненных сил разведки, наблюдения и контроля с учетом 

реальных метеоданных. 

Полученные результаты необходимы для принятия решения соответствующими 

председателями КЧС ПБ по защите населения и территорий, а также для уточнения задач 

органам разведки и проведения неотложных мероприятий по защите. 

3 этап - выявление и оценка фактической обстановки (по данным разведки). 

Основанием для этого являются данные, полученные от органов разведки, наблюдения и 

контроля. 

Полученные данные необходимы для уточнения ранее принятых решений по 

защите населения и проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Радиационная обстановка - это масштабы и степень радиоактивного заражения 

местности, оказывающие влияние на деятельность человека. 

Масштабы и степень радиоактивного заражения местности зависят в основном от 

количества, мощности и вида ядерных взрывов, времени, прошедшего после ядерного 

удара, и метеорологических условий. Большое влияние на масштабы, степень заражения и 

на положение радиоактивного следа оказывает направление и скорость ветра. 

Выявление радиационной обстановки может производиться по данным 

непосредственного измерения уровней радиации или методом прогнозирования 

масштабов возможного радиоактивного заражения. 

Прогнозирование - это определение вероятностных количественных и 

качественных характеристик радиационной обстановки на основе установленных 
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зависимостей с использованием исходных данных о параметрах ядерных взрывов и 

информации о среднем ветре. 

Выявление радиационной обстановки методом прогнозирования включает сбор и 

обработку данных о ядерных взрывах (координаты, мощность, вид взрыва, время) и о 

параметрах среднего ветра (направление и скорость), а также нанесение района 

возможного заражения на карту, схему. 

В результате прогнозирования определяются местоположение и размеры 

возможного радиоактивного заражения. 

Под оценкой химической обстановки понимают определение масштаба и характера 

заражения отравляющими и опасными химическими веществами, анализ их влияния на 

деятельность объектов, сил ГО и населения. 

Исходными данными для оценки химической обстановки являются: тип ОВ (или 

ОХВ), район и время применения химического оружия (количество вылившегося 

вещества), метеоусловия и топографические условия местности, степень защищенности 

людей, укрытия техники и имущества. 

Метеорологические данные в штаб ГО регулярно поступают с метеостанций, а 

также постов радиационного и химического наблюдения. 

Очагом поражения при землетрясении называется территория, в пределах которой 

произошли массовые разрушения и повреждения зданий, сооружений и др. объектов, 

сопровождающиеся поражениями и гибелью людей, животных и растений. 

Очаги массового поражения возникают обычно в районе землетрясения, где его 

интенсивность по шкале Рихтера 7-8 баллов и более. Большинство зданий получают 

средние и сильные разрушения. В районе землетрясения может быть один или несколько 

очагов поражения. Очаги поражения при землетрясениях по характеру разрушений зданий 

и сооружений можно сравнить с очагами ядерного взрыва. Оценка возможных масштабов 

разрушения при землетрясении может быть проведена аналогично оценки разрушений 

ядерного взрыва, а в качестве критерия берется максимальная интенсивность 

землетрясения в баллах по шкале Рихтера. 

При прогнозировании характер и степень ожидаемых разрушений на объекте 

могут быть определены для различных значений интенсивности в интервале от 

величин, вызывающих слабые разрушения, до величин, вызывающих полное их 

разрушение. В очаге поражения можно выделить четыре зоны разрушений: 
Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний устанавливается 

карантин, а в прилегающих районах вводится режим обсервации. 

Карантин (полная изоляция очага) вводят при бесспорном установлении 

факта применения бактериологического оружия, особенно если возбудители 

болезней относятся к особо опасным (чума, холера): 
- выход людей, вывод животных, вывоз животных запрещается;- въезд разрешен 

лишь специальным формированиям и видам транспорта;- транзитный проезд транспорта 

запрещён (кроме ж/д.);- население разобщается, выход из дворов, квартир запрещён;- 

продукты, вода доставляются по квартирам;- прекращается работа предприятий, кроме 

оборонных. 

ЗАДАНИЯ: 
1. Зона химического заражения характеризуется длиной L, глубиной Г и площадью 

S. Длина зоны определяется длиной района применения химического оружия (длиной 

пути самолёта при выливе отравляющих веществ). 

Зона химического заражения. 

Глубина определяется глубиной распространения облака заражённого воздуха В 

зоне заражения может быть один или несколько очагов поражения S1, S2... Sn. На 

распространение оказывает влияние рельеф, застройка, скорость ветра VВ. 

2. Очаг ядерного поражения 

В очаге поражения выделяются четыре зоны. 
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- зона полных разрушений, Рф более 50 кПа;- зона сильных разрушений, Рф от 30 

до 50 кПа;- зона средних разрушений, Рф от 20 до 30 кПа;- зона слабых разрушений, Рф от 

10 до 20 кПа. 

 

 

Практическое занятие 7 

Организация службы техносферной безопасности на предприятии 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.4 Разрабатывает мероприятия по готовности организации к чрезвычайным 

ситуациям 

Цель: изучить правовые основы организации безопасности жизнедеятельности на 

промышленном предприятии 

1. Краткие теоретические сведения 

Техносферная безопасность является обобщенным, достаточно широким 

терминологическим понятием, охватывающим все аспекты управления безопасностью в 

производственной среде (в пределах промышленной площадки предприятия) и за ее 

пределами. Поскольку техносфера – это часть биосферы, коренным образом 

преобразованная в технические и техногенные объекты, в организации безопасности 

жизнедеятельности следует выделить ряд основополагающих понятий, необходимых для 

конкретизации безопасности жизнедеятельности человека. 

Среда обитания человека – совокупность объектов, явлений и факторов 

окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия 

жизнедеятельности человека (Федеральный Закон о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения « от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ) 

Производственная деятельность – совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных видов услуг (ст. 209 Трудового кодекса РФ). 

Промышленная безопасность –состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и 

последствий указанных аварий (Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г № 116 ФЗ. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия (ГОСТ Р 12.0.006-2002). 

Безопасность экологическая – совокупность действий, состояний и процессов, 

прямо или косвенно не приводящая к жизненно важным ущербам или угрозам таких 

ущербов), наносимым природной среде, отдельным людям и человечеству [1]. 

Безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью 

нанесения ущерба (ГОСТ Р 1.0-92). 

Практическая работа по организации безопасности производственной деятельности 

осуществляется службой (специалистами) по охране труда 

Служба охраны труда находится непосредственно в подчинении работодателя. В 

организациях со среднесписочной численностью работников (при отсутствии рабочих, 

занятых на тяжелых и связанных с вредными и опасными условиями труда работах) до 

700 человек эти функции могут выполнять отдельные специалисты по охране труда. В 
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организациях с большей численностью работников функции службы охраны труда 

выполняет бюро охраны труда с штатной численностью работников 3-5 единиц (включая 

начальника бюро) или отдел охраны труда- при штатной численностью работников от 6 

единиц и более. 

Руководство службой охраны труда осуществляет начальник отдела (бюро) охраны 

труда, который: 

планирует и организует работу отдела (бюро), разрабатывает должностные 

инструкции работников, несет персональную ответственность за эффективное и 

качественное выполнение возложенных на службу задач и функций, отвечает за 

представление отчетности, координирует работу уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива; 

обеспечивает своевременное рассмотрение представляемых документов, писем, 

предложений, заявлений по вопросам, входящим в компетенцию отдела (бюро); 

представляет работодателю предложения по вопросам подбора и расстановки 

кадров, о поощрении отличившихся работников или о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам за ненадлежащее исполнение своих обязанностей; 

обеспечивает систематическое повышение квалификации работников отдела 

(бюро). 

Работники службы охраны труда в своей деятельности руководствуются 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда 

Российской Федерации, коллективным договором и соглашением по охране труда 

организации, нормативной документацией организации и осуществляют свою 

деятельность во взаимодействии с другими службами организации, а также совместным 

комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по 

охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива, органами 

государственного управления охраной труда, надзора и контроля за охраной труда. 

Организация труда работников службы охраны труда предусматривает строгую 

регламентацию их должностных обязанностей и закрепление за каждым из них 

определенных структурных подразделений или направлений работы. 

 

Служба охраны труда предприятия является составной частью системы управления 

безопасностью труда в субъекте Российской федерации. Пример структуры такой системы 

в Красноярском крае приведен на рис. 1.1. 

На крупных промышленных предприятиях могут быть созданы структурные 

подразделения, организующие управление как охраной труда, так и экологической 

безопасностью предприятия. 

  

Основное содержание работы службы техносферной безопасности на 

предприятия 
Работа службы состоит из ряда организационных аспектов деятельности 

предприятия в области безопасности. 

1.Организация работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных и производственно обусловленных заболеваний в организации; 

состоящая из: 

изучения и анализа причин аварий и производственного травматизма, 

профессиональных и производственно обусловленных заболеваний, участия в 

расследовании аварий и несчастных случаев на производстве и разработке мероприятий 

по предупреждению и устранению причин производственного травматизма, а также в 

подготовке документов на выплату возмещения вреда, причиненного здоровью работника 

в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания, контроля за 

выполнением мероприятий по устранению причин производственного травматизма; 
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 доведения приказов и других руководящих документов вышестоящих организаций 

по предупреждению производственного травматизма до сведения работников 

организации; подготовки проектов приказов руководства организации, предписаний и 

других документов по вопросам, касающимся охраны труда по организации. 

2.Организация работы по проведению аттестации рабочих мест на соответствие их 

требованиям условий и охраны труда в организации, включающая: 

организационное и методическое, руководство работой по аттестации и 

рационализации рабочих мест в части соответствия рабочих мест требованиям условий 

охраны труда; 

формирование необходимой нормативно-правовой базы для проведения аттестации 

рабочих мест и организация ее изучения. 

учет рабочих мест и классификацию работ по категориям работников; 

наименованию профессий (должностей); их количеству и виду работ (подвижные, 

сезонные,- периодического использования и др.) с целью выявления наиболее 

травмоопасных участков, работ, оборудования и приспособлений; 

оценку рабочих мест по условиям труда: соответствие санитарно-гигиеническим 

нормативам и требованиям охраны труда; составление перечня опасных и вредных 

факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового 

процесса; кодирование производств, цехов, участков, рабочих мест для проведения 

автоматизированной обработки результатов; обеспеченность работников спецодеждой и 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты и их соответствие стандартам 

безопасности труда и установленным нормам; проведение оценки условий труда 

инструментальными, лабораторными и эргономическими методами исследований; 

организацию оформления документов о результатах аттестации рабочих мест 

(протокол аттестации рабочих мест, карты аттестации, ведомости рабочих мест, формы 

которых должны соответствовать требованиям машинной обработки); 

доведение информации о результатах аттестации рабочих мест до сведения 

работодателя; 

разработку предложений, с учетом результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда, о порядке подготовки организации к сертификации работ по охране труда 

и определение мероприятий, конкретизирующих содержание подготовки. 

3.Организация пропаганды по охране труда, предусматривающая: 
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Рис. 1.1. Структура органов управления, надзора, контроля и сервисных организаций по обеспечению охраны труда в крае
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руководство работой кабинета (уголков) по охране труда, организацию пропаганды 

и информации по вопросам охраны труда с использованием внутренней радиосвязи, 

телевидения, видео-кинофильмов по безопасности труда, малотиражной печати, стенных 

газет, витрин и т.п.; 

организацию и проведение лекций, бесед; участие в подготовке экспонатов и 

наглядных пособий при организации учебных кабинетов; организацию выставок, уголков, 

витрин, стендов; проведение конкурсов и общественных смотров по охране труда; 

организацию и обеспечение подразделений организации правилами, инструкциями, 

нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда; организацию 

обмена передовым опытом по охране труда, выезды в командировки, прием и 

ознакомление работников других организаций с практикой работы по охране труда. 

4. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний требований 

охраны труда работников организации, состоящая из: 

разработки программы проведения вводного инструктажа по охране труда. 

проведения вводного инструктажа по охране труда; 

контроля за своевременным и качественным проведением обучения, проверки 

знаний и организации всех видов инструктажей по охране труда; организации обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ и методам оказания первой помощи 

пострадавшим; 

проведения консультаций по вопросам охраны труда; 

участия в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у работников 

организации; 

оказания методической помощи руководителям структурных подразделений 

организации при разработке и пересмотре инструкций по охране труда. 

5. Планирование мероприятий по охране труда; составление статистической 

отчетности 

по установленный формам, ведение документации по охране труда, включающие: 

разработку совместно с другими структурными подразделениями плана 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда и приведению их в 

соответствие с требованиями нормативных правовых актов по охране труда, с учетом 

мероприятий по улучшению техники и технологии, применению средств индивидуальной 

и коллективной защиты; анализ и обобщение предложений по расходованию средств на 

мероприятия по улучшению условий и охраны труда с указанием сроков их исполнения; 

составление статистической отчетности по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки; 

составление (при участии структурных подразделений организации) перечней 

профессий, должностей и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции 

по охране труда; согласование проектов инструкций по охране труда работников, 

перечней профессий и должностей работников, освобожденных от первичного 

инструктажа на рабочем месте, программ первичного инструктажа на рабочем месте; 

составление совместно с другими структурными подразделениями организации 

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми, на основании действующего законодательства, 

работникам предоставляются компенсации за тяжелые, вредные или опасные условия 

труда; 

организацию хранения документации (актов, формы Н-1 и других документов по 

расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов замеров параметров 

вредных и опасных производственных факторов, документов, касающихся аттестации 
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рабочих мест и др.) в соответствии со сроками, установленными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

участие в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, в организации лечебно-профилактического обслуживания 

работников организации; 

определение основных направлений совершенствования условий труда. 

6. Оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации и 

подразделениях, в состав которого входит контроль за: выполнением работниками в 

структурных подразделениях организации требований инструкций по охране труда; 

содержанием производственных и вспомогательных помещений; безопасной 

эксплуатацией оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, транспортных 

средств, предохранительных и оградительных устройств; правильной организацией 

рабочих мест, проведением технологических процессов; использованием и соблюдением 

установленных сроков выдачи средств индивидуальной защиты; техническим состоянием 

машин и оборудования; эксплуатацией и надлежащим содержанием вентиляционных 

устройств, систем отопления и кондиционирования, устройств питьевого водоснабжения. 

7.Контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по 

охране 

труда, включающий также: 

контроль за: 

- правильным расходованием в подразделениях организации средств, выделенных 

на выполнение мероприятий по охране труда; 

- наличием в структурных подразделениях организации инструкций по охране 

труда согласно перечню профессий, должностей и видов работ, на которые они должны 

быть разработаны; своевременным их пересмотром; 

- доведением до сведения работников структурных подразделений организации 

вводимых в действие новых законов и иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

8. Участие в реконструкции производства и организации мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда работников организации, 

предусматривающее: 

работу в составе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов производственного назначения, а 

также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого 

оборудования в части соблюдения требований нормативных правовых актов по охране 

труда; 

проведение совместно с соответствующими подразделениями организации и с 

участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 

или трудового коллектива проверок, обследований (или участие в проверках, 

обследованиях) технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и 

механизмов на соответствие их нормативным правовым актам по охране труда, 

эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических 

устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников; 

согласование разрабатываемой в организации проектной документации в части 

соблюдения в ней требований по охране труда. 

9. Расследование и учет несчастных случаев в организации, включающее 

обеспечение соблюдения Положения о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 11 

марта 1999 г. № 279 (с изм. и доп. от 28.01, 24.05.2000); 

организацию оказания первой медицинской помощи пострадавшему, содействие 

при не необходимости, доставки его в медицинское учреждение; принятие неотложных 
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мер по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего 

фактора на других лиц; 

организацию сообщения о происшедшем несчастном случае; 

работу в комиссии по расследованию несчастного случая- 

определение мер по устранению причин и предупреждению несчастных случаев на 

производстве; выдачу предписаний руководителям струк-турных подразделений; 

участие в составлении и организация направления акта по форме Н-1 в 

соответствующие органы. 

  

Задание 1  

1. Охарактеризуйте аспекты управления, объединенные понятием техносферная 

безопасность. 

2. Перечислите основные функции начальника службы производственной 

безопасности. 

3. Назовите государственные органы надзора и контроля в области охраны труда, 

действующие на территории Красноярского края. 

4. Что предусматривает общая организация работы по профилактике 

производственного травматизма и профзаболеваний? 

5. Какие мероприятия составляют основу организации работы по проведению 

аттестации рабочих мест? 

6. Назовите основные планируемые мероприятия по охране труда. 

7. Какие функциональные обязанности службы охраны труда связаны с обучением 

и проверкой знаний работников предприятия? 

8. Опишите виды оперативного контроля за состоянием охраны труда на 

предприятии. 

9. Что предусматривает участие работников службы охраны труда в расследовании 

и учете несчастных случаев в организации? 

  

  

Задание 2 Разработать инструктаж: 

- Вводный инструктаж: 
Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь 

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной 

профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с 

учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в 

учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах. 

Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо 

на которое приказом по предприятию или решением правления (председателя) колхоза 

кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - 

преподаватель или мастер производственного обучения. 

На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов вводного 

инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты. 

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудо-

ванном помещении с использованием современных технических средств обучения и 

наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, 

диафильмов видеофильмов и т.п.). 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом (бюро инже-

нером) охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций 

по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем 

(главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным 
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комитетом. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой. 

Примерный перечень вопроса для составления программы вводного инструктажа 

приведен в приложении 3. 

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа (приложение 4) с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего, а также в документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с 

журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения (приложение 

2). 

Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета 

учебной работы, с учащимися, занимающимися во внешкольных учреждениях - в рабочем 

журнале руководителя кружка, секции и т.д. 

  

- Повторный инструктаж: 
Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, указанных в 

примечании 1 независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой 

работы не реже одного раза в полугодие. 

Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и 

соответствующими местными органами государственного надзора для некоторых 

категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок 

проведения повторного инструктажа. 

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслу-

живающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе 

первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме. 

  

- Внеплановый инструктаж: 
Внеплановый инструктаж проводят: 

1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других 

факторов, влияющих на безопасность труда; 

3) при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, 

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

4) по требованию органов надзора; 

5) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для 

остальных работ - 60 дней. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников 

одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном 

случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения. 

  

- Целевой инструктаж: 
Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с пря-

мыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые 

работы вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение и другие документы; проведении экскурсии на предприятии, организации 

массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.). 
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Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного 

обучения, преподаватель). 

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом 

или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных 

навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший 

инструктаж. 

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или 

практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 

внепланового, стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает 

запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (приложение 6) и (или) в 

личной карточке (приложение 2) с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его 

проведения. 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, 

разрешению и т.п., фиксируется в наряде-допуске или другой документации, 

разрешающей производство работ. 

  

Контрольные вопросы и задания 
  

1. Дайте определение управлению охраной труда. 

2. Кто руководит управлением охраны труда на предприятии, в структурном 

подразделении? 

3. Какие виды работ в СУОТ возложены на отдел охраны труда и отделы главных 

специалистов предприятия? 

4. Назовите организационно- правовые факторы условий руда. 

5. Назовите санитарно- гигиенические факторы условий труда. 

6. Перечислите психофизические факторы условий труда. 

7. Назовите основные мероприятия по управлению охраной труда. 

  

 

Практическое занятие 8 

Нормативно-методическая база процедур возмещения ущербов при ЧС природного 

и техногенного характера. Готовность ор разработки принципов и способов реализации 

комплекса превентивных мер защиты от ЧС природного и техногенного характера 

ганизации к чрезвычайным ситуациям. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.4 Разрабатывает мероприятия по готовности организации к чрезвычайным 

ситуациям 

Состав нормативно-методического обеспечения 

Состав нормативно-методического обеспечения может быть определен следующим 

образом: законодательная база, руководящие методические документы и информационно-

справочная база. К первому компоненту относятся: законы, указы Президента, 

постановления Правительства, кодексы (гражданский, уголовный, административный), 

ГОСТы. Во второй компонент могут входить документы министерств и ведомств 

(Гостехкомиссия, ФСБ), а также документы, разработанные на предприятиях по вопросам 
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защиты информации. В состав информационно-справочной базы входят словари, 

каталоги, специализированные журналы, справочники, электронные базы данных. 

Нормативно-методическая документация должна содержать следующие вопросы защиты 

информации: какие информационные ресурсы защищаются; какие программы можно 

использовать на служебных компьютерах; что происходит при обнаружении нелегальных 

программ или данных; дисциплинарные взыскания и общие указания о проведении 

служебных расследований; на кого распространяются правила; кто разрабатывает общие 

указания; точное описание полномочий и привилегий должностных лиц; кто может 

предоставлять полномочия и привилегии; порядок предоставления и лишения привилегий 

в области безопасности; полнота и порядок отчетности о нарушениях безопасности и 

преступной деятельности; особые обязанности руководства и служащих по обеспечению 

безопасности; объяснение важности правил (пользователи, осознающие необходимость 

соблюдения правил, точнее их выполняют), дата ввода в действие и даты пересмотра; кто 

и каким образом ввел в действие эти правила. 

План защиты информации может содержать следующие сведения: назначение ИС; 

перечень решаемых ИС задач; конфигурация; характеристики и размещение технических 

средств и программного обеспечения; перечень категорий информации (пакетов, файлов, 

наборов и баз данных, в которых они содержатся), подлежащих защите в ИС; требования 

по обеспечению доступности, конфиденциальности, целостности различных категорий 

информации; список пользователей и их полномочий по доступу к ресурсам системы; 

цель защиты системы и пути обеспечения безопасности ИС и циркулирующей в ней 

информации; перечень угроз безопасности ИС, от которых требуется защита, и наиболее 

вероятных путей нанесения ущерба; основные требования к организации процесса 

функционирования ИС и мерам обеспечения безопасности обрабатываемой информации; 

требования к условиям применения и определение зон ответственности установленных в 

системе технических средств защиты от несанкционированного доступа; основные 

правила, регламентирующие деятельность персонала по вопросам обеспечения 

безопасности ИС (особые обязанности должностных лиц ИС); цель обеспечения 

непрерывности процесса функционирования ИС, своевременность восстановления ее 

работоспособности и чем она достигается; перечень и классификация возможных 

кризисных ситуаций; требования, меры и средства обеспечения непрерывной работы и 

восстановления процесса обработки информации (порядок создания, хранения и 

использования резервных копий информации и дублирующих ресурсов и т. п.); 

обязанности и порядок действий различных категорий персонала системы в кризисных 

ситуациях по ликвидации их последствий, минимизации наносимого ущерба и 

восстановлению нормального процесса функционирования системы; разграничение 

ответственности субъектов, участвующих в процессах обмена электронными 

документами; определение порядка подготовки, оформления, передачи, приема, проверки 

подлинности и целостности электронных документов; определение порядка генерации, 

сертификации и распространения ключевой информации (ключей, паролей и т. п.); 

определение порядка разрешения споров в случае возникновения конфликтов. 

Понятие и виды чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение продолжительного нормального функционирования в любой системе 

требует пристального внимания по отношению к потенциальным нештатным ситуациям. 

Подготовка к работе в условиях таких ситуаций призвана свести к минимуму потери из-за 

нарушения функционирования, обеспечить согласованность и эффективность действий 

персонала и локализовать негативные воздействия. 

Все ситуации, возникающие в процессе функционирования, можно условно 

разделить на две группы: нормальные и ненормальные. Ненормальные ситуации в свою 

очередь делятся на аварийные, потенциально аварийные и нештатные. Любая из этих 

ситуаций требует принятия ответных мер, направленных: 
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• на сокращение комплекса факторов, влияющих на возникновение чрезвычайной 

ситуации; 

• защиту людских, информационных, материальных и других ресурсов от 

негативного воздействия, нанесения ущерба и уничтожения; 

• обеспечение работы объекта во время нештатной ситуации и после нее. 

Чрезвычайную ситуацию (ЧС) можно определить как комплекс событий, 

проявление и протекание которых могут привести к нарушению нормального 

функционирования СЗИ либо создать условия для проявления различных форм 

уязвимости защищаемой информации. 

Чрезвычайные ситуации можно классифицировать по различным признакам. 

1. По масштабам сферы действия: 

• межгосударственные; 

• общегосударственные; 

• местные; 

• объектовые. 

2. По виду наносимого ущерба: 

• с прямым ущербом; 

• с косвенным ущербом; 

• представляющие угрозу жизни людей; 

• приводящие к нарушению экологического равновесия, уничтожению 

материальных ресурсов и т. д. 

3. По времени и динамике развития: 

• стратегические, приводящие к катастрофическим последствиям; 

• медленнотекущие; 

• оперативного плана, с выраженной динамикой развития. 

4. По вероятности возникновения: 

• прогнозируемые; 

• труднопрогнозируемые; 

• непрогнозируемые. 

5. По степени сложности при ликвидации последствий: 

• легкоустранимые; 

• требующие определенных временных и ресурсных затрат для их ликвидации; 

• трудноустранимые; 

• требующие особых средств и мероприятий для ликвидации их последствий. 

Технология принятия решения в условиях чрезвычайной ситуации 

Основные особенности функционирования систем управления в условиях ЧС 

(СУЧС) состоят в том, что проблема (чрезвычайная ситуация) возникает неожиданно, 

внезапно; возникая, она ставит перед системой управления задачи, не соответствующие 

стационарному режиму работы организации и ее прошлому опыту. Контрмеры должны 

быть приняты срочно, однако обычный порядок не позволяет это сделать по ряду причин: 

• существующие планы работы не соответствуют новой ситуации; 

• возникают новые задачи; 

• информация, которую следует изучить и проанализировать, поступает мощным 

потоком. 

В этих условиях может возникнуть опасность всеобщей паники. Руководители 

нижнего уровня, оказавшись в неожиданной ситуации, не имея указаний сверху и общей 

картины ситуации, могут поддаться этой панике и непродуманными решениями 

способствовать неразберихе. К тому же следует отметить, что многие руководители не 

могут изменить стиль своего мышления и деятельности в условиях скачкообразных, 

неожиданных изменений ситуации. Поэтому инициатива снизу, часто повышающая в 

обычных условиях эффективность принимаемых решений, в условиях ЧС теряет свою 

действенность и может оказаться небезопасной. 
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Функциональная структура системы управления по предупреждению ЧС и 

действиям в ЧС должна охватывать весь круг проблем, касающихся ЧС, включая этапы их 

прогнозирования, предупреждения и подготовки к функционированию в условиях ЧС, а 

также ликвидации ее последствий. 

Таким образом, система управления ЧС должна функционировать в следующих 

четырех режимах: 

• повседневной деятельности; 

• повышенной готовности (активная подготовка и осуществление превентивных 

мероприятий); 

• чрезвычайный (действия в чрезвычайных ситуациях); 

• постчрезвычайный режим (ликвидация долговременных последствий ЧС). 

Первый режим характеризуется отсутствием информации о явных признаках 

угрозы возникновения ЧС. 

Задача системы управления ЧС в стационарных условиях (повседневных) состоит в 

противоаварийном упреждающем планировании, основными целями которого являются 

сбор информации для прогнозирования возможного развития ЧС и контроля ее 

последствий, ресурсов, необходимых для их ликвидации, разработка специальных 

прогнозов, которые позволяют эффективно реагировать на ожидаемые проблемы, 

паспортизация и категоризация организаций, цехов, технологий и т. д. В данном режиме 

определяются и создаются нормативные, законодательные и экономические механизмы, 

направленные на минимизацию риска и ущерба от ЧС. 

Эффективные подсистемы противоаварийного упреждающего планирования 

должны не только прогнозировать возникновение ЧС, но и предусматривать 

соответствующие меры, причем упор должен делаться на устранение исходных причин, а 

не возникающих последствий. 

Второй режим повышенной готовности характеризуется наличием информации о 

признаках потенциальной угрозы возникновения ЧС. Задачами системы управления ЧС в 

этом режиме являются разработка и осуществление детальных планов мероприятий по 

предупреждению либо смягчению последствий ЧС на основе заранее подготовленных 

сценариев ее развития и ответных действий. 

Прогнозирование возможностей возникновения ЧС и процедуры планирования 

базируются на регулярной оценке тенденций развития текущей ситуации, а также 

ресурсов, необходимых для ее улучшения, стабилизации и снижения тяжести последствий 

развития ЧС. 

Отсутствие необходимой информации часто становится основным препятствием 

для организации системы раннего предупреждения. Часто это обусловлено недостаточно 

активным использованием данных. Когда некоторые неожиданные факторы лишь 

начинают влиять на организацию (структуру), их воздействие обычно остается скрытым в 

рамках обычных, нормальных колебаний. 

Момент времени, когда накопившиеся данные с высокой степенью вероятности 

свидетельствуют о том, что ухудшение ситуации становится необратимым и необходимо 

принятие контрмер, назовем моментом начала развития ЧС. Этот момент является самым 

опасным и критическим для лиц, которые первыми должны среагировать на 

возникновение ЧС. 

Факторы, влияющие на принятие решения 

Основными причинами запаздывания ответных действий являются: 

1. Инерционность информационной системы, объясняемая необходимостью затрат 

времени на наблюдение, обработку и интерпретацию результатов наблюдения, 

передачу полученной информации соответствующим руководителям. 

Инерционность является также следствием затрат времени со стороны руководства 

на обмен информацией друг с другом и выработку общей позиции. 
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2. Необходимость проверки и подтверждения достоверности информации о 

возникновении ЧС. 

Безусловно это необходимо, но даже при абсолютно достоверной информации 

некоторые руководители будут утверждать, что нет абсолютной уверенности в реальности 

возникновения ЧС, устойчивом и угрожающем характере ее развития. Они будут 

выступать за то, чтобы еще немного подождать и посмотреть, не отпадет ли угроза сама 

собой (Чернобыль). 

3. Психологические особенности человека. 

Некоторые руководители считают, что признание существования ЧС отразится на 

их репутации либо приведет к потере занимаемого положения. Другие руководители, 

даже если убеждены в реальности ЧС, будут тянуть время, чтобы выработать тактику для 

реабилитации своего положения. 

Эти причины вызывают значительное запаздывание адекватной реакции 

руководства на появление ЧС и могут привести к резкому увеличению общего ущерба, а в 

ряде случаев способны свести на нет все потенциальные возможности противоаварий- 

ных действий. 

Таким образом, чтобы не потерять и полностью использовать имеющиеся 

возможности и преимущества, необходимо не только совершенствовать работу 

подсистемы противоаварийного упреждающего планирования, но и повышать готовность 

руководителей к работе в условиях высокой степени неопределенности. 

Чрезвычайный режим характеризуется обстоятельствами, совокупность которых 

определяется как чрезвычайная ситуация. 

Задачей системы управления ЧС в этом режиме является осуществление 

оперативных действий по защите объектов различного типа. 

В отличие от обычных систем планирования и управления, в том числе систем 

стратегического планирования, которые призваны рассматривать стратегические задачи в 

течение достаточно долгого периода, системы управления в условиях ЧС должны 

действовать в реальном масштабе времени. Стратегические задачи должны решаться в 

СУЧС на ограниченном интервале времени оперативно и непрерывно. 

Режим ликвидации последствий ЧС характеризуется отсутствием активных 

поражающих фактов ЧС и необходимостью проведения мероприятий по восстановлению 

нормативного функционирования объекта. Задачей системы управления ЧС в этом 

режиме является оперативное и долгосрочное планирование действий по смягчению или 

полной ликвидации последствий ЧС. 

Принятие и реализация решения — сложные процессы управленческой 

деятельности, в которых, как в никаких других, от руководства органов управления 

требуется компетентность, высокая оперативная подготовка, знания и навыки 

использования техники, умение ставить цели и достигать их, брать ответственность на 

себя. Решения в условиях ЧС принимаются в различной оперативной обстановке, включая 

кризисную, и в крайне ограниченное время. Однако оно должно быть принято 

своевременно, быть максимально обоснованным и обеспечивать наиболее полное и 

эффективное использование имеющихся возможностей. 

Для этого требуется четкое уяснение руководством целей и задач операции, 

всесторонняя и объективная оценка обстановки, компетентность. Говоря о принятии 

решений, следует иметь в виду следующие основные составляющие этого сложного 

процесса: сбор и подготовку исходящих данных, построение модели ЧС, формулировку 

(принятие) решения руководителем, конкретизацию и детализацию решения в плане 

операции, доведение данного решения до исполнителей, а также организацию, 

оперативное управление и контроль за его реализацией. 

Информационная поддержка принятых решений. При управлении в условиях ЧС 

не существует затрат, не связанных с использованием информации. Информация, 
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информационный фонд в условиях ЧС становятся основным ресурсом эффективного 

принятия решений, направленных на ликвидацию ЧС. 

Как правило, в условиях ЧС основной проблемой в принятии и реализации 

эффективных управленческих решений является недостаток не ресурсов и капитала, а 

информации, необходимой для использования этих ресурсов и капитала с наибольшим 

успехом. 

Информация о возможности возникновения ЧС и тенденциях ее развития 

поступает в систему управления в ходе изучения обстановки. 

Степень предсказуемости ЧС очень невелика: к моменту получения информации, 

достаточной для выработки эффективных ответных мер, образуется дефицит времени для 

их реализации. Это приводит к очевидному парадоксу в условиях ЧС: ожидая получения 

достоверной и достаточной для принятия решений информации, руководитель не может 

предпринять продуманные меры в целях разрешения возникающих проблем. 

Поэтому на ранних стадиях потенциальной опасности ЧС ответные меры, 

очевидно, должны быть общего характера, направленные на увеличение стратегической 

гибкости организации. По мере поступления конкретной, детализированной информации 

должны быть конкретизированы и ответные меры, конечной целью которых является либо 

устранение угрозы возникновения ЧС, либо использование создавшихся возможностей 

для ликвидации ЧС и ее последствий. 

Подготовка мероприятий на случай возникновения чрезвычайной ситуации 

Для решения задач предупреждения, нейтрализации (локализации) и ликвидации 

последствий ЧС на предприятии создаются специальные структуры. Среди них выделяют 

кризисные группы, штабы, службы обеспечения защиты в условиях ЧС, оперативные 

бригады и т. п. Круг лиц, входящих в состав данных групп, определяется с учетом 

направленности деятельности предприятия, наличия или отсутствия филиалов, 

географией размещения служебных, производственных, складских, транспортных 

помещений и других факторов. В числе постоянных представителей подобных структур 

выступают руководители предприятия и службы безопасности, руководители 

функциональных подразделений, юрист, специалист финансового отдела, специально 

выделенные сотрудники функциональных подразделений. 

Обязанности рассматриваемой структуры (штаб, кризисная группа): 

• выявление тенденций развития ЧС; 

• оценка масштабов ее негативного воздействия и послед• расчет времени и 

ресурсов, необходимых для локализации и ликвидации, определение приоритетов 

при разработке и осуществлении основных мероприятий; 

• сбор, обработка и предоставление необходимой информации для руководителей, 

принимающих решения в условиях протекания ЧС, предупреждение о внезапных 

изменениях в зонах действия ЧС. 

При разработке мероприятий по подготовке к действиям в условиях ЧС 

необходимо учитывать, что в период протекания подобных ситуаций психологические 

нагрузки возрастают, поведенческие и эмоциональные реакции человека меняются, может 

нарушаться координация движений, понижается внимание и восприятие окружающей 

действительности. Поэтому необходимо проводить различные тренинги, комплексы 

учебных занятий, которые позволили бы подготовить персонал и повысить эффективность 

его работы, выражающуюся в принятии четких адекватных мер в сложившейся ситуации. 

При обосновании мероприятий по предупреждению аварий, катастроф и 

смягчению их последствий за риск обычно принимают интегральный показатель, 

включающий как вероятность наступления нежелательного события за год, так и 

связанный с ним ущерб. 

Исходя из характера рассматриваемого ущерба, определяют вид риска 

экономический, социальный, экологический и т.п. 

В зависимости от решаемых задач риск представляется в виде:  
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математического ожидания ущерба определенного рода за год; 

вероятности наступления неблагоприятного события за год. 

В первом случае риск определяется по формуле: 

gpR 
 

Где p вероятность наступления чрезвычайной ситуации (частота аварий, катастроф) 

за год; 

G потенциальный ущерб от чрезвычайной ситуации.  

Размерность риска согласуется с характером ущерба и имеет вид: ущерб/год. 

Во втором случае риск определяется из соотношения: 

spR 
 

Где p вероятность наступления чрезвычайной ситуации за год; 

S вероятность наступления неблагоприятного события при условии, что случилась 

чрезвычайная ситуация. 

Размерность риска во втором случае, учитывая безразмерность параметра s, имеет 

вид: 1/год. 

Имея в виду основную задачу – защиту населения, в качестве неблагоприятного 

события, как правило, рассматривается степень опасности для жизни людей. 

Вероятность наступления чрезвычайной ситуации p (частота аварии, катастрофы) 

определяется по картам районирования опасности или по статистическим данным. 

Потенциальный ущерб от чрезвычайной ситуации определяют, учитывая 

вероятностный характер процессов, как математическое ожидание ущерба M(U). 

Вероятность наступления неблагоприятного события P при условии, что случилась 

чрезвычайная ситуация, может быть определена с использованием математического 

ожидания ущерба элементам населенного пункта или населению: 
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Где M(U) математическое ожидание ущерба элементам населенного пункта;  

V количество элементов в населенном пункте (зданий, сооружений, инженерных 

коммуникаций и т.п.) 

M(N) математическое ожидание потерь населения 

N общая численность населения 

Методические основы оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций 

При оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций (ЧС) необходимо опираться на 

существующий нормативный аппарат анализа экономических ущербов от негативного 

влияния хозяйственной деятельности. Важным является целостное представление о 

воздействии ЧС разного типа на территориальные реципиенты и здоровье населения. Так 

любая ЧС в той или иной степени предполагает возможность загрязнения водного и 

воздушного бассейнов, изъятие из пользования либо ухудшение качества 

сельскохозяйственных угодий и лесохозяйственных участков, воздействие на 

рекреационные объекты и объекты природоохранного фонда, потери стоимости основных 

фондов, угрозу для жизни и потери здоровья населения. Социально-экономическое 

исследование ЧС должен должно позволить комплексно оценить экономический ущерб на 

основе фактических затрат. Соответствующая методика также должна предполагать 

расчет экономической эффективности и обоснование необходимого инвестирования 

бюджетных и внебюджетных средств на мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, возможность оперативной оценки ущерба по упрощенной процедуре. 
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Расчет ущербов от чрезвычайных ситуаций (З) предлагается осуществлять по 

общей формуле:  

З = [Аф + Вф + Зф] + [Нр + Мр + Рс/г + Рл/г + Рр/г + Ррек + Рпзф]  (1) 

 

В зависимости от групп и видов чрезвычайных ситуаций были определены 

характерные наборы локальных пореципиентных и пофакторных ущербов, а также 

правила очередности их расчета в зависимости от опасности и территориального 

масштаба вредного воздействия. Классификация чрезвычайных ситуаций взята на основе 

“Типового классификатора чрезвычайных ситуаций” (Дополнение к поручению Кабинета 

Министров Украины от 7 сентября 1996 г. №17803/97).  

Рассмотрим более подробно порядок расчета ущерба от чрезвычайных ситуаций 

различных групп и видов. 

Ущерб от ЧС природного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера связаны с геологическими, 

метеорологическими и гидрологическими опасными явлениями, лесными и степными 

пожарами, пожарами хлебных массивов, подземными пожарами горючих полезных 

ископаемых. 

Для геофизических и геологических опасных явлений (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, сдвиги, сели, лавины, абразия и др.) ущерб рассчитывается по общей 

стандартной формуле (1). При различных видах ЧС данного типа могут иметь место 

практически все виды локальных ущербов. Порядок расчета ущерба зависит от специфики 

и масштабов опасного явления. 

Метеорологические опасные явления (бури, ливни, сильный снегопад, сильный 

гололед, сильный мороз, сильная жара, туман, засуха, заморозки и др.) предполагают 

следующий расчет ущерба: 

 

З = Мр + Рс/г + Рл/г + Нр 

 

Кроме указанных в формуле, могут иметь место другие виды локальных ущербов, 

если указанные опасные явления привели к возникновению ЧС других типов (аварии, 

пожары, наводнения и др.).  

Для гидрологических опасных явлений (половодье, паводки, заторы и зажоры, 

ветровые паводки и др.) ущерб рассчитывается согласно формуле (6). Порядок и 

особенности расчета – такие же, как для ЧС, связанных с гидродинамическими авариями. 

Для морских гидрологических опасных явлений (сильные волны, сильные 

изменения уровня моря, тягун в портах и др.) ущерб рассчитывается согласно формуле 

(4). Порядок расчета ущерба зависит от специфики и масштабов опасного явления.  

Рассматривая лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, подземные 

пожары горючих полезных ископаемых целесообразно предложить следующий порядок 

оценки ущерба: 

З = Мр + Рс/г + Рл/г + Нр + Ррек + Рпзф + [Аф]  

Первые три слагаемых присутствуют практически всегда. Остальные локальные 

пореципиентные ущербы рассчитываются, если соответствующие реципиенты попали в 

зону воздействия ЧС. Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха рассчитывается только 

для самых крупных пожаров, которые классифицируются, как региональные или 

общенациональные ЧС. 

Расчет каждого из локальных ущербов должен проводится по отдельным 

методикам, в зависимости от специфики вредных воздействий и реакции 

соответствующего реципиента. Рассмотрим применение подобной методики на примере 

оценки ущерба от разрушения и повреждения основных фондов производственного 

предназначения (одно из слагаемых локального пореципиентного ущерба Мр). 

Общий ущерб от разрушения и повреждения основных фондов производственного 
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значения состоит из прямого (Фп
в) и непрямого (Фн

в) ущербов. 

Фв = Фп
в + Фн

в 

Прямым является ущерб от полного или частичного разрушения и повреждения 

строений, сооружений, корпусов, техники, оборудования и других видов основных 

фондов производственного предназначения.  

Прямой ущерб от полного или частичного разрушения основных 

производственных фондов рассчитывается исходя из потери их остаточной стоимости, т.е. 

балансовой стоимости с учетом амортизации. 

Прямой ущерб от повреждения основных фондов рассчитывается:  

1. Исходя из минимально необходимых затрат на ремонт, восстановление и 

возобновление функционирования в полном объеме соответствующих объектов. 

 

                  N 

Фп
в =  (Рi  Ki

a) + Рmin , 

 i=1 

 

где Рi — уменьшение балансовой стоимости і-го вида основных 

производственных фондов в результате полного или частичного разрушения с учетом 

соответствующих коэффициентов индексации; 

Ki
a — коэффициент амортизации і-го вида производственных фондов; 

n — количество видов основных производственных фондов, которые были 

частично или полностью разрушены; 

Рmin — минимальные ремонтные и др. затраты, необходимые для возобновления 

полного функционирования производственных объектов, которые получили повреждения 

в результате ЧС (если возобновление функционирования не предполагается, данное 

слагаемое отсутствует).  

2. Исходя из расчета ущерба, причиненного объекту, как целостному 

имущественному комплексу (в соответствии с методикой ФГИУ, 1997 г.). 

Фп
в = Вцик = (1-) (Оо + Вкі + Уні + Вдв + (Зз + Фа - Кр) 

 

Где Вцик – стоимость целостного имущественного комплекса; 

 – коэффициент (от 0 до 1) повреждения целостного имущественного комплекса;  

Оо – балансовая (остаточная) стоимость основных средств производства по 

состоянию на 1 апреля 1996 г., увеличенная на сумму нормативно амортизированных 

основных средств, пригодных к эксплуатации;  

Вкі – стоимость незавершенных капиталовложений; 

Уні – стоимость не установленного оборудования; 

Вдв – стоимость долгосрочных финансовых вложений; 

Зз – стоимость запасов и затрат, включенных в валютный баланс; 

Фа – стоимость финансовых активов; 

Кр – кредиторская задолженность. 

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств, за исключением средств, 

которые не подлежат амортизации, рассчитывается по формуле 

Оо = Оn (1 - рі а) мі 

 

Где Оn – балансовая (остаточная стоимость единицы основных средств по 

состоянию на 1.07.97 или стоимость по состоянию установления учета, если это 

произошло после 1.07.97); 

рі – коэффициент понижения стоимости до норм амортизационных отчислений і-го 

периода;  

і – номер периода, за который коэффициент был неизменным; 
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а – коэффициент квартальной нормы амортизации единицы основных средств; 

мі – количество полных кварталов эксплуатации за і-й период. 

Восстанавливаемая стоимость не установленного оборудования рассчитывается по 

формуле 

Уні = Ун  Кі 

 

Где Ун – стоимость не установленного оборудования по ценам приобретения; 

Кі – коэффициент индексации, установленный Минстатом и ФГИУ, относительно 

определения отдельных показателей в связи с введением национальной денежной 

единицы, для отражения их в статистической отчетности по капитальному строительству. 

Стоимость оборотных средств уменьшается на стоимость кредиторской 

задолженности в соответствии с передаточным балансом. Если стоимость задолженности 

превышает количество оборотных средств, размер ущерба определяется по формуле: 

Фп
в = Вцик = (1-) (Оо + Вкі + Уні + Вдв) 

Непрямым считается ущерб, обусловленный недопроизводством продукции 

вследствие разрушения или повреждения основных производственных фондов. Он 

рассчитывается исходя из средней величины добавленной стоимости на конечные виды 

продукции производственных объектов. 

      N 

Фн
в =  Qi  (Цi - Вi

п) 

      i=1 

 

Цi
 — средняя оптовая отпускная цена единицы і-го вида недопроизведенной 

продукции; 

Вi
п — средняя суммарная цена на сырьё, материалы и промежуточную продукцию, 

необходимую для производства единицы і-го вида недопроизведенной продукции; 

n — количество видов недопроизвеленной продукции; 

Qi — объем і-го вида продукции, недопроизведенный из-за разрушения или 

повреждения основных производственных фондов:Qi = (Qi
0 - Q

i
1)   

Qi
0 — средний дневной (месячный, квартальный, годовой) объем выпуска і-го вида 

продукции до ЧС; 

Qi
1— средний дневной (месячный, квартальный, годовой) объем выпуска і-го вида 

продукции после ЧС; 

 Задание 1 

Ответить на вопросы: 

1. Что такое чрезвычайная ситуация? 

2. Как можно классифицировать чрезвычайные ситуации? 

3. В чем состоят особенности принятия решений в условиях чрезвычайной 

ситуации? 

4. Какие факторы влияют на принятие решений в условиях чрезвычайной 

ситуации? 

5. Как нужно готовиться к чрезвычайной ситуации? 

Задание 2 

             По заданию преподавателя провести расчет ущербов от чрезвычайных ситуаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Управление 

техносферной безопасностью». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Цель учебной дисциплины «Управление техносферной безопасностью» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о наиболее общих законах развития мира с 

последующим применением в профессиональной сфере, формирование профессиональной культуры  

безопасности,  способности человека использовать  в профессиональной деятельности приобретенные 

знания, умения и навыки для обеспечения  устойчивого  развития человеческого  общества  и  

техносферы  в целом. 

Задачами дисциплины являются: 

- становление культурно-исторических связей науки о безопасности со становлением 

материальной культуры цивилизации, развития производственной деятельности, гражданских 

институтов общества; 

- ознакомление с этапами становления науки о производственной, промышленной и 

экологической безопасности; 

- изучение содержания основной образовательной программы (ОП) высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность (квалификация (степень) «Бакалавр»); 

- ознакомление с кругом знаний, которыми должен овладеть специалист в области техносферной 

безопасности; 

- изучение задач, функций, прав специалистов, работающих в службах охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности; 

- изучение требований к специалисту по техносферной безопасности по общероссийским 

классификаторам и профессиональному стандарту «Специалист в области охраны труда». 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы экологического 

менеджмента в организации  

ПК-5.4. Обеспечивает готовность организации к чрезвычайным ситуациям 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Управление техносферной безопасностью» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
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Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Дать определение следующих понятий:  опасность; вредный производственный фактор;  

опасный производственный фактор; безопасность;   управление; управление техносферной 

безопасностью;  техносфера;    техносферная безопасность; система управления. 

2. Дайте классификацию и охарактеризуйте принципы управления техносферной безопасностью 

3. Дайте характеристику основным функциям управления: организация управления, 

планирование, координация, регулирование, мотивация, контроль и учет 

4. Дайте определение формы управления и назовите основные формы управления. 

5.Назовите управляющий орган и основополагающий документ Системы охраны здоровья и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

6. Назовите управляющий орган и основополагающий документ Системы охраны труда 

7. Назовите управляющий орган и основополагающий документ  Системы обеспечения 

экологической и промышленной  безопасности 

8. Назовите управляющий орган и основополагающий документ  Системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС)   

9. Назовите управляющий орган и основополагающий документ Системы гражданской обороны 

10. Дайте определение понятиям – здоровье, охрана здоровья граждан; перечислите основные 

принципы охраны здоровья 

11. Структура, цели  и методы управления экологической безопасностью 

12. Структура государственного управления безопасностью в техносфере. 

13. Государственная политика и принципы государственного управления безопасностью в 

техносфере. Нормы международного права в области безопасности деятельности. 

14. Межведомственная комиссия по охране труда федерального органа исполнительной власти, 

как субъект государственного управления безопасностью в техносфере в РФ. 

15. Основы законодательства в области охраны труда 

16. Основы законодательства в области  промышленной безопасности 

17. Основы законодательства в области радиационной безопасности 

18. Основы законодательства в области пожарной безопасности 

19. Функции и полномочия в области техносферной безопасности федеральных министерств, 

служб и агентств. 

20. Функции контроля и надзора органов исполнительной власти 
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 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

1. Федеральные комиссии и советы, осуществляющие функции контроля и надзора в области 

техносферной безопасности при Правительстве РФ 

2. Федеральные службы и федеральные агентства, решающие задачи в области охраны труда при 

Министерствах РФ. 

3. Дать характеристику социальных фондов РФ. 

4. Функции нормативно-правового управления органов исполнительной власти. 

5. Перечень видов нормативно-правовых актов, содержащие государственные и отраслевые 

требования техносферной безопасности и федеральные органы исполнительной власти, 

разрабатывающие и утверждающие данные документы. 

6. Ответственность за нарушение законодательных и нормативных требований  безопасности 

труда 

7. Требования, предъявляемые к системе управления охраны труда 

8. Структура управления охраной труда на промышленном предприятии и в муниципальных 

образованиях. 

9. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, средствами гигиены 

10. Характеристика трудового процесса, напряженность и тяжесть труда, режимы труда и отдыха 

11. Функции контроля показателей состояния техносферной безопасности и функционирования 

СУОТ 

12. Функции планирования (виды планирования) показателей состояния техносферной 

безопасности и функционирования СУОТ 

13. Функции анализа и оценки показателей состояния техносферной безопасности и 

функционирования СУОТ. 

14. Функции управления техносферной безопасностью при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, проведении особо опасных и вредных работ. 

15. Какие управляющие органы составляют систему управления охраной труда в РФ? 

16. Каковы основные цели и задачи управления безопасностью  труда? 

17. Назовите основные направления государственной политики в области охраны труда. 

18. Какие законодательные акты создают правовую основу охраны труда? 

19. Какие виды нормативных правовых актов существуют в области охраны труда? 

20. Перечислите подсистемы государственных стандартов ССБТ? 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 
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 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Управление техносферной безопасностью» - один из основных этапов учебного процесса 

в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

Темы рефератов: 

1. Система управления ГОЧС. Цели, задачи и принципы ГО 

2. Основы организации ГО. Структура системы гражданской обороны 

3. Определение чрезвычайной ситуации. Цели мероприятия и принципы защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

4. Российская Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Цели и функции 

управления силами ГОЧС 

5. Принципы и требования к управлению силами ГОЧС 

6. Управление ГОЧС на предприятии 

7. Охрана труда и система охраны труда 

8. Управление охраной труда, система управления, цели, задачи и принципы 

9. Функции и цикл управления охраной труда 

10. Методы управления охраной труда 

11. Контур управления охраной труда, объект управления 

12. Органы управления охраной труда (субъект управления) 

13. Прямые и обратные связи контура управления охраной труда 

14. Программа действий по улучшению условий и охраны труда в России 

15. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности. 

16. Структура и цели системы управления экологической безопасностью 

17. Формы и методы управления экологической безопасностью 

18. Функции управления экологической безопасностью. Инструменты управления экологической 

безопасностью 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 
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В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки реферата 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и выводы; 

- умение четко и обоснованно формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к определению 

собственной позиции по проблеме и к практической 

адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления реферата  

-точность в цитировании и указании источника 

текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и структуре 

реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 
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12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана труда» 

Дисциплины: «Управление техносферной безопасностью» 

Компетенция: ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 химические 

соединения 

Основные загрязнители сточных вод - соединения тяжелых металлов, 

твердые токсичные отходы,… ….. 

2 охраны окружающей 

среды 

Экологический менеджмент охватывает планирование, управление и 

контроль всей деятельности предприятия в отношении ………… 

3 месяца работодатель обязан организовать обучение всех поступающих на 

работу лиц безопасным методам и приемам выполнения работ в 

течении…… после приема на работу 

4 авария Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью 

людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 

оборудования и транспортных средств, нарушению 

производственного или транспортного процесса, а также к нанесению 

ущерба окружающей природной среде, это…………………. 

5 лучевая болезнь При воздействии ионизирующих излучений возникает…. 

6 Вернадский Русский ученый, который развил учение о биосфере 

7 экологической  Техногенная безопасность является составляющей… безопасности 

8 работодателя обязанность по обеспечению санитарно-бытового обслуживания и 

медицинского обеспечения работников в соответствии с 

требованиями охраны труда возлагается на………… 

9 взрывы 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера – это выброс 

химически опасных веществ, 

выброс радиоактивных веществ, пожары, … 

10 переработке 

 

Аварии с выбросами опасных химических веществ могут возникнуть 

на производстве при ………сырья или отходов 

11 Первой помощи  Организация защиты населения при техногенных чрезвычайных 

ситуациях включает оповещение, эвакуацию и  оказание 

……………… 

12 окружающей   среде Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью 

людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 

оборудования, а также к нанесению ущерба……… …..  

13 Экологического 

менеджмента 

Система стандартов ISO 14000 ориентирована на организацию и 

внедрение системы ………………на предприятии 

14  развитию  Техногенная безопасность - состояние защищенности 

конституционных и законных интересов личности, общества, 

государства и нации, при котором отсутствуют техногенные факторы 

окружающей среды, создающие опасность конституционным и 

законным интересам личности, общества, государства и нации, а 

также исключены правонарушения и случайные действия, 

способствующие возникновению и (или) …… таких факторов. 

15 Экологическое Процесс установления показателей предельно допустимого 
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нормирование воздействия человека на окружающую природную среду- это……….. 

16 экологической  Техногенная безопасность является составляющей… безопасности 

17 субъективному  Техногенные катастрофы можно подразделить на : 

- вызванные халатностью обслуживающего персонала; 

- вызванные внешними факторами (кораблекрушение); 

- вызванные непредвиденными и нежелательными - последствиями 

штатного функционирования технологических систем; 

- вызванные намеренно (технологический терроризм; - 

несанкционированные действия лиц, не относящихся к персоналу  по 

…. отношению 

18 объекту  Техногенные катастрофы можно подразделить на «индустриальные», 

«транспортные» по… воздействия 

19 невозобновляемые Природные ресурсы, не восстанавливающиеся самостоятельно и не 

восстанавливаемые искусственно 

20 Базовый норматив 

платы 

 Величины экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды необходимые для разработки и расчета экологических 

мероприятий - … 

21 предприятия Внедрение системы административного управления охраной 

окружающей среды на основе международных стандартов ИСО серии 

14000 – экологический менеджмент осуществляется на уровне … 

 

1 а Техносферой называется: 

а) среда обитания, возникшая с помощью прямого или косвенного 

воздействия людей и технических средств на биосферу; 

б) развитие энергетики; 

в) городская и бытовая среда. 

2 б Термин «опасность» применительно к БЖД: 

а) причинение ущерба живой и неживой материи; 

б) это негативное свойство систем материального мира, приводящее 

человека к потере здоровья или гибели;  

в) вероятность проявления опасности. 

3 в Термин «опасность» применительно к защите окружающей среды: 

а) определяет опасность всего материального мира; 

б) нарушение системы защиты окружающей среды; 

в) негативное свойство систем материального мира , приводящее 

природу к деградации и разрушению . 

4 а «Источник опасности»: 

а) негативное влияние на человека и природу отходов, интенсивности 

энергетических излучений, техногенный риск; 

б) компоненты техносферы; 

в) компоненты биосферы. 

5 в Суть аксиомы о воздействии среды обитания на человека: 

а) позитивное воздействие среды обитания; 

б) воздействие определяющих параметров негативных воздействий; 

в) воздействие среды обитания на человека может быть позитивным 

или негативным, характер воздействия определяют параметры 

потоков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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6 б Естественные опасности обусловлены: 

а) землетрясениями; 

б) климатическими явлениями, естественной освещенностью, 

стихийными явлениями происходящими в биосфере; 

в) изменением погодных условий. 

7 а Потенциальная опасность: 

а) угроза, не связанная с пространством и временем воздействия; 

б) все компоненты среды обитания; 

в) любое позитивное действие человека. 

8 б Реальная опасность: 

а) реальное воздействие на человека; 

б) связана с конкретной угрозой негативного воздействия на объект 

защиты, всегда координирована в пространстве и времени; 

в) ситуация, при которой опасность реализуется. 

9 а Чрезвычайным происшествием является: 

а) событие происходящее кратковременно и обладающее высоким 

уровнем негативного воздействия на людей; 

б) стихийное бедствие; 

в) событие с избирательной способностью. 

10 в Какой из отработанных газов является опасным для 

жизни человека: 

а) кислородный; 

б) углекислый; 

в) окись углерода.  

11 а Что негативно влияет на участки дорожного движения: 

а) повышения уровня шума; 

б) резкое торможение; 

в) превышение скорости. 

12 б Основным техногенным фактором в случае 

соприкосновения человека с электрическим током: 

а) скорость тока; 

б) сила тока; 

в) действие тока. 

13 в Проходит ли ток через все тело человека: 

а) нет; 

б) проходит только частично; 

в) да . 

14 а Тяжесть электротравмы зависит: 

а) температуры, влажности, давления воздуха; 

б) температуры тела; 

в) от давления. 

15 б В с/х производстве применяют вещества: 

а) сложные; 

б) агрессивные и ядовитые; 

в) простые. 

16 в На сколько групп разделяют яды по токсичности: 

а) 3; 

б) 5; 

в) 4. 

17 б К 1 группе ядов по токсичности: 

а) сильно токсичные вещества; 

б) сильнодействующие ядовитые вещества; 
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в) ядовитые вещества. 

18 в Какая доза веществ в 1 группе: 

а) 40 мг на кг; 

б) 30 мг на кг; 

в) 50 мг на кг. 

19 б Продолжительность работы с ядохимикатами: 

а) 12 ч. 

б) 6 ч. 

в) 3 ч. 

20 а Что возникает в результате воздействия ионизирующих излучении: 

а) лучевая травма; 

б) лучевой обморок; 

в) лучевой шок. 

21 а В рамках этой функции организация должна установить, внедрить и 

поддерживать процедуру для реагирования на существующее или 

потенциальное несоответствие: 

а) пересмотр и совершенствование системы экологического 

управления и экологического менеджмента;  

б) анализ и оценка результатов экологической деятельности; 

в) механизм внедрения экологического менеджмента. 

22 а  В качестве цели внедрения и сертификации на предприятии системы 

экологического менеджмента может быть выделена: 

а) повышение экологической эффективности деятельности 

предприятия; 

б) обоснование экологической политики и обязательств; 

в) планирование экологической деятельности. 

 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Данный вид самостоятельной раоты рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 

1. Принципы организации системы управления. 

2. Элементы системы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Идентификация опасностей. 

3. Методология системного анализа. 

4. Современные системы управления техногенной безопасностью (далее ТБ). 

5. Управление ТБ на предприятии. 

6. Управление ТБ на региональном уровне. 

7. Управление ТБ на федеральном уровне. 

8. Терминология систем управления ТБ. 

9. Основные документы по системам управления. 

10. Подзаконные правовые акты. 

11. Требования к системам управления. 
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12. Функции систем управления. 

13. Распределение обязанностей в службах ТБ. 

14. Общая характеристика закона РФ «О безопасности» и Концепции национальной 

безопасности РФ. 

15. Общая характеристика ФКЗ «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». 

16. Нормативно-правовые акты, регламентирующие отношения по отдельным направлениям 

обеспечения безопасности. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления по вопросам защиты населения и территорий от ЧС. 

17. Структура системы управления ТБ. 

18. Функционирование системы управления. Экологическая безопасность. 

19. Права и обязанности сторон. 

20. Политика организации в области ТБ. 

21. Идентификация опасностей. 

22. Оценка риска по уровню воздействия. 

23. Оценка риска по природе возникновения риска. 

24. Управление рисками. 

25. ГО ЧС РФ, система управления, принципы функционирования. 

26. Резервный фонд Правительства РФ. Государственный материальный резерв. 

Резервы финансовых и материальных ресурсов органов исполнительной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

27. Государственная система охраны труда. Структура системы. 

28. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

29. Сертификация объектов по ТБ. 

30. Организационные мероприятия в области ТБ. 

31. Инженерно-технические решения в области ТБ. 

32. Внедрение мероприятий по безопасности. 

33. Контроль исполнения мероприятий по ТБ. 

34. Готовность организации к чрезвычайным ситуациям. 
 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с 

соблюдением исторической и хронологической 

последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована на 2 

уровне. 
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Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 

уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал;  

4) на дополнительные вопросы преподавателя 

обучающийся не дет правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 

Л1.1 Жидко Е. А. Управление техносферной 

безопасностью: Учебное пособие 

Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ, 2013 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/2267 

1.html 

Л1.2 Горшенина Е. 

Л. 

Управление техносферной 

безопасностью: Курс лекций 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 

ЭБС АСВ, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/5416 

9.html 

Л1.3 Фролов А. В., 

Шевченко А. С. 

Управление техносферной 

безопасностью: Учебное пособие 

Москва: 

Русайнс, 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6167 

3.html 

Л1.4 Дмитренко В. 

П., Мессинева 

Е.М. 

Техносферная безопасность. Введение 

в направление образования: учебное 

пособие 

Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА-

М", 2016 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=503650 

Л1.5 Дмитренко В. 

П., Мессинева 

Е.М. 

Техносферная безопасность. Введение 

в направление образования: Учебное 

пособие 

Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА-

М", 2018 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=937998 

6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 

Л2.1 Жидко Е. А. Управление техносферной 

безопасностью в строительной 

индустрии: Курс лекций 

Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ, 2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7295 

9.html 

Л2.2 Бондаренко 

В.А., 

Евтушенко 

С.И. 

Обеспечение безопасности при 

чрезвычайных ситуациях: Учебник 

Москва: 

Издательский 

Центр РИО�, 

2019 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=972438 

Л2.3 Рахимова Н. Н. Безопасность техники и технологии: 

учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2017 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4854 

85 6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 
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Л3.1 Е.Л. Кузина, 

С.В. 

Мещеряков 

Методические указания к 

выполнению практической работы 

«Разработка систем менеджмента 

безопасности предприятия» по 

дисциплине «Управление 

техносферной безопасностью и 

менеджмент безопасности» для 

подготовки магистров по 

направлению 280700 «Техносферная 

безопасность»: методические указания 

, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/met 

odicheskie- 

ukazaniya- 

k- 

vypolneniy 

u- 

praktichesk 

oy-raboty- 

razrabotka- 

sistem- 

menedzhm 

enta- 

bezopasnos 

ti- 

predpriyati 

ya-po- 

discipline- 

ekonomika 

-i- 

menedzhm 

ent- 

bezopasnos 

ti-dlya- 

podgotovki 

-magistrov 

-po- 

napravleni 

yu-280700 

-tehnosfe 

Л3.2 ДГТУ, Каф. 

"БТПиП"; сост. 

Е.В. Стасева 

Методические указания к 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Управление 

техносферной безопасностью» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 

https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/met 

odicheskie- 

ukazaniya- 

k- 

vypolneniy 

u- 

praktichesk 

ih-rabot-po 

-discipline- 

upravlenie- 

tehnosfern 

oy- 

bezopasnos 

tyu 

Л3.3 Носов С. В., 

Перегудов Н. 

Е. 

Методические указания к 

самостоятельной работе студентов 

направлений подготовки 23.05.01 

«Наземные транспортно- 

технологические средства», 23.03.02 

«Наземные транспортно -

технологические комплексы» и 

20.03.01 «Техносферная 

безопасность» по расчету параметров 

и режимов работы бульдозеров и 

погрузчиков 

Липецк: 

Липецкий 

государственный 

технический 

университет, 

ЭБС АСВ, 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7307 

9.html 
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Составители: к.т.н., доцент кафедры ТКиО Приходченко О.В. 
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оценка условий труда». 
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знания в области изучаемой дисциплины. 

В практикуме кратко изложены теоретические вопросы, необходимые для 

успешного выполнения практических работ, рабочее задание и вопросы для 

самопроверки. 

Предназначено для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли 

успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - является формирование знаний, умений и навыков по 

пользованию нормативными правовыми документами, определяющими методику 

специальной оценки условий труда, средствами измерения и методами проведения 

измерений факторов производственной среды и трудового процесса. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи:  

 - овладевание практическими навыками, необходимыми  для проведения 

проверочных мероприятий  по проверке безопасного состояния объектов в т.ч. 

проводимой в СОУТ, практическими навыками для участия  в экспертизах их 

безопасности, анализировать и выявлять несоответствия в нетипичных ситуациях, 

составлять отчеты по полученной информации,   регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося 

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.1 Производит анализ среды организации. Ориентируется в основных методах 

и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирает известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать 

состав и структуру действующей системы нормативноправовых актов в области 

техносферной безопасности - приемы управления законодательными нормами в том числе 

и в рамках мероприятия проведения специальной оценки условий труда, порядок 

проведения СОУТ; факторы негативных воздействий на человека в производственной 

среде и их  нормативные уровни допустимых воздействий;  принципы нормирования 

негативных воздействий на человека, вопросы культуры безопасности в рамках 

проведения СОУТ; методы измерения факторов производственной среды и трудового 

процесса 
Уметь:   

ориентироваться в поиске, выборе и применении правовой и нормативно-

технической  документацией по вопросам безопасности труда в плане поведения СОУТ; 

проводить измерения уровней опасностей в производственной среде, обрабатывать 

полученные результаты, самостоятельно использовать компьютерные программные 

средства для обработки результатов и составлять отчетные документы по СОУТ; 

осуществлять проверки безопасного состояния объектов и участвовать в экспертизах их 

безопасности в рамках мероприятия СОУТ 

Владеть: 

умением самостоятельно работать с законодательными и правовыми актами в области 

техносферной безопасности, требованиями к безопасности технических регламентов в том 

числе проведения СОУТ; методиками определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий, количественной оценки состояния условий труда на рабочих 

местах в соответствии с государственными требованиями проведения СОУТ . 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 
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конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту.  

 

Лабораторная работа 1 Оценка условий труда и аттестация рабочего места 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.1 

Под рабочим местом понимают пространственную зону, высотой до 2 метров от 

уровня опорной поверхности, оснащенную необходимыми средствами, в которой 

трудится человек. 

Оценка условий труда и аттестация рабочих мест проводится с целью повышения 

эффективности производства, в частности, за счет улучшений условий труда. Эта работа 

выполняется в соответствии с типовым межотраслевым или отраслевым положением об 

аттестации и рационализации рабочих мест. Организуют такую работу руководители 

предприятий совместно с профсоюзными комитетами или уполномоченными коллектива, 

рабочими и служащими, рационализаторами и изобретателями. 

Задачи аттестации рабочих мест: 

1) Определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов; 

2) Оценка фактического состояния условий труда; 

3) Предоставление льгот и компенсаций за работу с вредными и тяжелыми условиями 

труда; 

4) Разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 

Первым этапом выполнения данной работы является учет рабочих мест – 

определения числа рабочих мест и их классификация. Учету подлежат все рабочие места, 

обеспеченные и необеспеченные рабочей силой. Не учитывается в качестве рабочих мест 

демонстрационное оборудование или не сданное в эксплуатацию. Число рабочих мест 

определяется прямым счетом. 

Аттестация заключается в оценке соответствия каждого рабочего места 

требованием охраны труда и современному научно-техническому уровню. Поступающие 

на предприятия новые оборудование, оснастка, инструмент также подвергается 

аттестации. При аттестации каждое рабочего место оценивается комплексно – по 

техническому и организационному уровню, а также по условиям труда и технике 

безопасности. 

При оценке условий труда и технике безопасности на рабочем месте 

анализируются следующие основные показатели: 

1) соответствие санитарно-гигиенических условий труда нормативным требованиям; 

2) соответствие производственного процесса, оборудования, организации рабочего места 

стандартам безопасности и нормам охраны труда; 

3) объемы ручного и тяжелого физического труда; 

4) наличие монотонного труда; 

5) обеспеченность спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты и их соответствие стандартам безопасности и установленным 

нормам. 

Рекомендуется использовать небольшое число оценочных показателей, выбирая 

наиболее сложные, являющиеся комплексными, т. е. отражающими несколько 

параметров. 

Условия труда характеризуются показателями, включенными в численную 

классификацию труда, которая позволяет количественно оценить вредные факторы 
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производственной среды, напряженность и тяжесть трудового процесса. Эти условия 

дифференцируются по степени отклонения от гигиенических нормативов, влияние на 

функциональное состояние и здоровье работающих и разделяются на оптимальные (I 

класс), допустимые (II класс), вредные и опасные (III класс). 

К оптимальным (I класс) относятся условия и характер труда, исключающие 

неблагоприятное воздействие на здоровье работающих опасных и вредных 

производственных факторов (вследствие их отсутствия или соответствия гигиеническим 

нормативам для населенных пунктов) и обеспечивающие сохранение высокого уровня 

работоспособности. 

К допустимым условиям и характером труда (II класс) являются такие, при 

которых уровни вредных и опасных факторов, во-первых, не превышают нормативы для 

рабочих мест, а функциональные изменения, обусловленные трудовым процессом, 

восстанавливаются в течение регламентированного отдыха во время рабочего дня или 

дома до начала следующей смены, и, во-вторых, не оказывают неблагоприятного 

воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на здоровье работающих и на их 

потомство. 

К вредным и опасным (III класс) относятся такие условия и характер труда, при 

которых работающие подвергаются воздействию превышающих гигиенические 

нормативы опасных и вредных производственных факторов, а также психофизических 

факторов трудовой деятельности, вызывающих функциональное изменение организма, 

которые могут привести к стойкому снижению работоспособности и (или) нарушению 

здоровья работающих. 

Вредные и опасные условия и характер труда (III класс) разделяются на степени: 

1 степень – вызывающие функциональные нарушения, имеющие обратимый характер при 

раннем выявлении и прекращении воздействия; 

2 степень – вызывающие стойкие функциональные нарушения, способствующие росту 

заболеваемости с временной утратой работоспособности и в отдельных случаях 

появлению признаков или легких форм профессиональных заболеваний; 

3 степень – характеризующиеся повышенной опасностью развития профессиональных 

заболеваний, заболеваемостью с временной утратой работоспособности. 

По результатам аттестации рабочие места разделяются на три группы: 

1 – аттестованные – рабочие места, показатели которых полностью соответствуют 

предъявленным требованиям. 

2 – подлежащие рационализации – рабочие места, не соответствующие требованиям, 

показатели которых могут быть доведены до уровня этих требований в процессе 

рационализации; 

3 – подлежащие ликвидации – рабочие места, показатели которых не соответствуют и не 

могут быть доведены до уровня установленных требований. 

Аттестация рабочих мест проводится не реже двух раз в 5 лет, ее результаты 

заносятся в «Карту условий труда на рабочем месте». По итогам аттестации рабочим 

начисляется доплата. 

Положением о применении отраслевых перечней работ, на которых могут назначаться 

доплаты рабочим за условия труда, установлено, что эти доплат осуществляются в 

следующих размерах к тарифной ставке (окладу), %: 

- на работах с тяжелыми и вредными условиями труда – 4, 8, 12; 

- на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда – 16, 20, 24. 

Размер доплаты определяется на основе оценки условий труда на конкретных 

рабочих местах и начисляется рабочим только за время фактической занятости на этих 

местах. При последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий труда 

доплата уменьшается. 

Для определения размеров доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда 

существуют два метода оценки этих условий: инструментальный и экспертный. 
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Инструментальный метод основан на измерении значений факторов, 

определяющих условия труда с помощью соответствующих приборов, и оценке 

значимости факторов по определенным критериям. 

Для предприятий, имеющих ограниченные возможности проводить 

инструментальные замеры уровней факторов производственной среды, допускается, в 

порядке исключения, применение метода экспертной оценки. 

  

Таблица исходных данных 

Вариант 2 

Факторы условий труда и 

единицы их измерений 

Количественная 

характеристика 

фактора 

Продолжительность Примечание 

Действия 

фактора, мин 

Смены, 

мин 

Пыль угольная, мг/м3 60 460 480 С вытяжной 

вентиляцией 

Вибрация, дБ 5 360 
 

Тепловое (инфракрасное) 

излучение, Вт/м2 

1000 120 

 

Микроклимат: 

температура,ºC 

+28 460 Температура 

допустимая 

+22 ºC 

Систематический подъем 

тяжестей, кг 

32 240 

 

По каждому фактору с учетом продолжительности его действия в течение смены 

определяем фактическое число баллов Хфакт. по формуле: 

Хфакт. = Хст. ∙Т, 

где Хфакт. – фактические баллы влияния данного фактора на условия труда; 

Хст – степень вредности фактора без учета продолжительности его действия; 

Т – отношение продолжительности действия данного фактора к продолжительности 

рабочей смены. 

1. Оценим степень вредности угольной пыли Хст : по таблице в Приложении1 

воздух загрязненный пылью, содержащей SiO3 , при наличии вытяжной вентиляции 

оценивается в 1 балл. Определим Т: продолжительность действия угольной пыли - 460 

мин., смены – 480 мин, т.е. Т=460/480=0,96. 

Таким образом, Хфакт =1*0,96=0,96 балла 

2. Рассмотрим следующий фактор – вибрация. По таблице в Приложении 2 

вибрация равная 5 дБ находится в промежутке от 3 до 6 дБ, что соответствует 2 баллам по 

гигиенической классификации труда, т.е. Хст = 2 балла. Определим Т: продолжительность 

действия вибрации – 360 мин., смены – 480 мин., т.е. Т = 360/ 480 = 0,75. 

Таким образом, Хфакт. = 0,75*2 = 1,5 балла. 

3. Следующий фактор – тепловое (инфракрасное) излучение. Тепловое излучение 

равное 1000 Вт/м2 попадает в интервал от 351 до 2800Вт/м2 , что оценивается в 2 балла, 

т.е. Хст = 2 балла. Время действия фактора – 120 мин., смены – 480 мин., т.е. Т = 120/480 = 

0,25. 

Таким образом, Хфакт. = 2*0,25 = 0,5 балла. 

4. Микроклимат в исследуемом помещении +28˚С, норма - +22˚С, т.е. отклонение 

на 6˚С ,которому по гигиенической классификации труда в таблице в Приложении 2 

соответствует 2 балла, т.е. Хст = 2 балла. Продолжительность действия фактора- 460 мин., 

смены- 480 мин., т.е. Т = 460/ 480 =0,96. 

Таким образом, Хфакт. = 2*0,96= 1,92 балла. 

5. Систематический подъем тяжестей 30кг, данный вес находится в промежутке от 

30 до 35кг по таблице в Приложении 2, что оценивается в 1 балл, т.е. Хст = 1 балл. 

Продолжительность действия фактора- 240 мин., смены- 480 мин., т.е. Т = 240/ 480 = 0,5. 



8 

Таким образом, Хфакт. = 1*0,5= 0,5балла. 

Для определения условий труда найдем сумму Хфакт всех факторов производства: 

∑. Хфакт = 0,96+1,5+0,5+1,92+0,5=5,38. По таблице в Приложении 3 – это тяжелые и 

вредные условия труда, размер доплаты составляет 12% к тарифной ставке. 

Результаты аттестации рабочего места занесем в «Карту условий труда на рабочем месте» 

 

Карта условий труда на рабочем месте 

Факторы условий труда и 

единицы их измерений 

Норматив 

ПДК, ПДУ 

Состояние 

факторов 

Время действия 

факторов 

Хст , 

балл 

Хфакт , 

балл 

Мин. Доля 

смены 

Пыль, мг/м3 10,000 60,000 460 0,96 1 0,96 

Вибрация, дБ До 3 5 360 0,75 2 1,5 

Инфракрасное (тепловое) 

излучение, Вт/м2 

141 1000 120 0,25 2 0,5 

Микроклимат: 

температура,ºC 

+22 +28 460 0,96 2 1,92 

Систематический подъем 

тяжестей, кг 

30 32 240 0,5 1 0,5 

Вывод: 

При выполнении данной работы  ознакомились с экспертным методом оценки условий 

труда на рабочих местах, их аттестацией и типовой статистической формой. Провели 

аттестацию экспертным методом, по результатам аттестации рабочее место относится к 

подлежащим рационализации, условия труда тяжелые и вредные, размер доплаты к 

тарифной ставке равен 12%. 

 

 

Приложение 1. 

Характеристика производственной среды для экспертной оценки условий труда 

Факторы условий 

труда 

Производственная ситуация 

1 балл 2 балла 

Вредные 

химические 

вещества 

Воздух на рабочем месте 

загрязняется веществами 1-2 

классов опасности, имеется 

вытяжная вентиляция 

Воздух на рабочем месте 

загрязняется веществами 3-4 

классов опасности, вытяжная 

вентиляция отсутствует 

Воздух на рабочем месте 

загрязняется веществами 1-2 

классов опасности, вытяжная 

вентиляция отсутствует 

Пыль Воздух загрязняется пылью, 

содержащей SiO2 , при наличии 

вытяжной вентиляции 

Воздух загрязняется пылью, 

содержащей SiO2, при отсутствии 

вентиляции 

Вибрация Работа с инструментом, 

генерирующим вибрацию, не более 

половины продолжительности 

рабочей смены 

Работа с инструментом, 

генерирующим вибрацию, более 

половины продолжительности 

рабочей смены 

Температура 

воздуха на 

рабочем месте 

Выше максимально допустимых значений в теплый период года или 

ниже минимально допустимых значений в холодный период: 

до 4 ˚С до 8˚С 

Примечания: 

1. Для определения степени вредности условий труда по шуму, инфракрасному и 
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неионизирующему излучениям экспертная оценка условий труда не применяется. 

Необходимо производить инструментальные замеры. 

2. При оценке степени тяжести работ используются показатели, указанные в приложении 

2. 

3. При применении экспертной оценки «карта условий труда на рабочем месте» 

(приложение 1) заполняется так же, как и при инструментальных замерах факторов 

производственной среды. 

 

 

Приложение 2. 

Гигиеническая классификация труда по показателям вредных и опасных факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса 

Факторы условий труда 1 степень 

(1 балл) 

2 степень 

(2 балла) 

3 степень 

(3 балла) 

Санитарно-гигиенические факторы 

Вредные химические вещества: 

1-й класс опасности 

2-й класс опасности 

3-й класс опасности 

До 2 ПДК 

До 3 ПДК 

До 4 ПДК 

2…4 ПДК 

3…5 ПДК 

4…6 ПДК 

Более 4 

ПДК 

Более 5 

ПДК 

Более 6 

ПДК 

Пыль в воздухе рабочей зоны До 2 ПДК 2…5 ПДК Более 5 

ПДК 

Вибрация, дБ До 3 3…6 Более 6 

Шум, дБА До 10 10…15 Более 15 

Инфракрасное (тепловое) 

излучение, Вт/ м2 

141…350 351…2800 Более 2800 

Неонизирующее излучение: 

ВЧ, Вт/ м2 

УВЧ, Вт/ м2 

СВЧ, Вт/ м2 

Выше ПДУ 

Выше ПДУ 

Выше ПДУ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Температура воздуха 

(эффективная эквивалентная) на 

рабочем месте в помещении, С 

Выше максимально допустимых значений в теплый 

период или ниже минимально допустимых значений в 

холодный период года: 

До 4 4…8 Более 8 

Факторы тяжести ручного труда 

Статическая нагрузка на смену, 

кгс, при удержании груза: 

Одной рукой 

Двумя руками 

С участием мышц корпуса и ног 

44000…97000 

98000…208000 

131000…260000 

Более 97000 

Более 208000 

Более 260000 

- 

- 

- 

Динамическая нагрузка за 

смену, Дж, на мышцы: 

Рук, ног и корпуса 

Плечевого пояса 

1020000…1236000 

510000…608000 

1236000…1667000 

608000…834000 

Более 

1667000 

Более 

834000 

Максимальная разовая масса 

груза, поднимаемого вручную с 

пола более 100 раз или с рабочей 

поверхности более 200 раз за 

смену, кг 

30…35 36…40 Более 40 

Грузооборот за смену, т, при 12,1…15,0 15,1…18,0 Более 18,0 
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среднем пути перемещения 

груза 9м и более при нагрузке на 

мышцы: 

Рук, ног и корпуса 

Плечевого пояса 

5,1…7,0 7,1…9,0 Более 9,0 

 

 

Приложение 3 . 

Доплата работникам в зависимости от условий труда 

Условия труда Число фактических 

баллов 

Хфакт. 

Размер доплаты к тарифной ставке, 

% 

Тяжелые и вредные До 2,0 

2,1…4,0 

4,1…6,0 

4 

8 

12 

Особо тяжелые и 

вредные 

6,1…8,0 

8,1…10,0 

Более 10,0 

16 

20 

24 

 

 

 Вопросы для обсуждения 

1. Каким образом классифицируются вещества по характеру воздействия на 

организм человека.  

2.  Каким показателем нормируется содержание вредных веществ на организм 

человека.  

3.  Классификация пыли и влияние на органы дыхания человека. 

4.  В каких формах может протекать отравление промышленными ядами.  

5.  Какие существуют типы комбинированного действия ядов на организм 

человека. 

6.  Какие приборы используются для определения фактического содержания газов 

и пыли в воздухе рабочей зоны. 

7.  Каким образом производится измерение пыли и расчет их фактического 

содержания в воздухе рабочей зоны. 

 

Лабораторная работа 2 Оценка условий труда по параметрам микроклимата 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.1 

 

Совокупность метеорологических параметров в определенном 

месте или во всем помещении называется микроклиматом. Показателями, 

характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются следующие: 

- температура воздуха (0С); 

- относительная влажность воздуха (%); 

- скорость движения воздуха (м/с); 

- интенсивность теплового излучения (Вт/м2). 

Действие параметров микроклимата на организм человека 

В организме человека непрерывно происходят окислительные реакции, связанные с 

образованием тепла, которое отдается в окружающую среду. 

Совокупность процессов, обусловливающих теплообмен между организмом и внешней 

средой в результате которого поддерживается постоянная температура тела, называется 

терморегуляцией. 
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При температуре воздуха до 30 0С теплоотдача происходит в основном за счет конвенции 

и излучения. Если температура выше этого предела, то теплоотдача происходит за счет 

испарения влаги с поверхности тела. При этом организм человека теряет большое 

количество влаги и солей, играющих значительную роль в обеспечении 

жизнедеятельности человека, так как нарушается работа сердечно-сосудистой системы. 

При тяжелых физических работах с t > 30 0С за смену человек теряет 10 – 12 л влаги и 

около 60 г поваренной соли. 

Особенно неблагоприятные условия имеют место, если наряду с высокой температурой в 

помещении имеет место повышенная влажность, так как затрудняется процесс 

терморегуляции. Наступает быстрое утомление, прекращается потовыделение, что в 

результате может привести к тепловому удару. 

Движение воздуха улучшает теплоотдачу. Таким образом, тепловой баланс человека, а 

значит и его самочувствие, зависит от следующих параметров: 

- температуры и влажности воздуха в помещении; 

- скорости движения воздуха возле тела человека; 

- температуры ограждающих помещение поверхностей и предметов, находящихся в нем; 

- количества и интенсивности источников теплового излучения. 

Нормирование параметров микроклимата 

Показатели микроклимата нормируются с учетом энергозатрат работающих, времени 

выполнения работы и периодов года. Они направлены на обеспечение сохранения 

теплового баланса человека с окружающей средой и поддержания оптимального или 

допустимого теплового состояния организма. По критериям оптимального или 

допустимого теплового и функционального состояния человека устанавливают 

оптимальные или допустимые микроклиматические условия. 

Оптимальные микроклиматические условия обеспечивают общее и локальное ощущение 

теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены, не вызывают отклонения в 

состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и 

являются предпочтительными на рабочих местах. 

Допустимые микроклиматические условия не вызывают повреждений или нарушений 

состояния здоровья, но могут приводить к возникновению ощущений теплового 

дискомфорта, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности. 

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по 

технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не 

могут быть обеспечены оптимальные величины. 

Период года делится на холодный и теплый период. 

Холодный период года – период года, характеризуемый средне-суточной температурой 

наружного воздуха, равной плюс 10 0С и ниже. 

Теплый период года – период года, характеризуемый среднесуточной температурой 

наружного воздуха выше плюс 10 0С. 

На основе интенсивности энергозатрат работающих (Ккал/ч) проводится разграничение 

категорий работ по тяжести. 

Все работы по тяжести подразделяются на три категории: Iа, Iб – легкие; IIа, IIб – средней 

тяжести; III – тяжелые. 

К категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 139 Вт, выполняемые 

сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на 

предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, 

в 

сфере управления и т.п.). 

К категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 140 – 174 Вт, 

выполняемые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым 

физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на 

предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.). 
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К категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 175 – 232 Вт, 

связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов 

в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд 

профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-

ткацком производстве и т.п.). 

К категории II б относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 233 – 290 Вт, 

связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и 

сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в 

механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах 

машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.). 

К категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 290 Вт, 

связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных 

тяжестей (свыше 10 кг) и требующие больших физических усилий (ряд профессий в 

кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок 

машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.). 

Методика измерения параметров микроклимата 

Измерение параметров микроклимата следует проводить на рабочих местах и 

осуществлять в следующей последовательности: 

- на первом этапе определяется температура воздуха; 

- на втором этапе – влажность, скорость движения воздуха и теплового излучения. 

В случае наличия у работника одного рабочего места достаточным является их 

однократное измерение. 

Если рабочим местом является несколько участков производственного помещения, то 

измерения осуществляются на каждом из них и определяется среднесменная температура 

воздуха (tв) и в зависимости от категории работ определяются класс условия труда по 

параметру микроклимат  

При выборе участков и времени измерения необходимо учитывать все факторы, 

влияющие на микроклимат рабочих мест (фазы технологического процесса, 

функционирования систем вентиляции и отопления и др.). Измерения показателей 

микроклимата следует проводить не менее трёх раз в смену (в начале, середине и в конце). 

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха следует 

измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,0 м от 

пола или рабочей площадки. 

При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует 

измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,5 м. 

Приборы для измерения параметров микроклимата 

Температуру и относительную влажность воздуха при наличии источников теплового 

излучения и воздушных потоков на рабочем месте следует измерять аспирационными 

психрометрами. При отсутствии в местах измерения лучистого тепла и воздушных 

потоков температуру и относительную влажность воздуха можно измерять 

психрометрами, не защищенными от воздействия теплового излучения и скорости 

движения воздуха. Можно использовать также приборы, позволяющие раздельно 

измерять температуру и влажность воздуха. 

Интенсивность теплового облучения измеряется актимометрами, радиометрами и т.д. 

 

 

Лабораторная работа 3 Оценка условий труда по параметрам освещения   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.1 

Освещение – использование световой энергии солнца и искусственных источников 

света для обеспечения зрительного восприятия окружающего мира. Свет является 

естественным условием жизни человека, необходимым для здоровья и высокой 
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производительности труда, основанной на работе зрительного анализатора, самого 

тонкого и универсального органа чувств. Обеспечивая непосредственную связь организма 

с окружающим миром, свет является сигнальным раздражителем для органа зрения и 

организма в целом: достаточное освещение действует тонизирующе, улучшает протекание 

основных процессов высшей нервной деятельности, стимулирует обменные и 

иммунобиологические процессы, оказывает влияние на формирование суточного ритма 

физиологических функций человека. Основная информация об окружающем мире – около 

90% – поступает через зрительное восприятие. Именно поэтому гигиенически 

рациональное производственное освещение имеет огромное положительное значение.  

С точки зрения физики свет – это видимые глазом электромагнитные волны 

оптического диапазона длиной 380-760 нм, воспринимаемые сетчатой оболочкой 

зрительного анализатора. Лучше всего глазом воспринимаются лучи с длиной волны 

555нм (желто-зеленого цвета).  

Свет имеет различные физические характеристики:  

Световой поток    
– мощность лучистой энергии по производимому ею зрительному ощущению, измеряется 

в люменах [лм]. 

Лм – световой поток, испускаемый точечным источником в телесном угле в 1 стерадиан 

(телесный угол, вырезающий на поверхности сферы площадь, равную квадрату ее 

радиуса) при силе света 1 кандела (единица силы света)).  

Сила света: I  
– световой поток, распространяющийся внутри телесного угла, равного 1 стерадиану [кд - 

кандела].  

Освещенность E  

– плотность светового потока   на поверхности площадью A . E A   [лк = лм/м2]. 

Освещенность E  измеряют в люксах [лк] – это освещенность поверхности A=1 м2 

световым потоком Ф=1 лм.  

С точки зрения гигиены труда освещенность имеет существенное значение, т.к. по 

ней нормируются условия освещения в производственных помещениях и рассчитываются 

осветительные установки. В физиологии зрительного восприятия важен также уровень 

яркости освещаемых производственных и других объектов, при отражении от освещаемой 

поверхности в направлении глаза. Яркость зависит от их световых свойств, степени 

освещенности и угла, под которым поверхность рассматривается, измеряется в кд∙м-2 

(устаревшее название – нит [нт]). Частые изменения уровней яркости приводят к 

снижению зрительных функций, развитию переутомления вследствие переадаптации 

глаза, а зрительное утомление приводит к снижению зрительной и общей 

работоспособности. (Адаптация: – световая (при повышении яркостей в поле зрения) 

происходят быстро, в течение 5-10 мин.; темновая – (при понижении яркостей в поле 

зрения) происходят долго, в течение 0,5-2часов).  

Световой поток может поглощаться или отражаться поверхностью, либо пропускаться. 

Поэтому световые свойства поверхности характеризуются не только падающим световым 

потоком, но и коэффициентами поглощения (  ), отражения (  ), пропускания (  ) и 

причем       1 . 

     (коэффициент поглощения равен отношению поглощенного телом 

светового потока к падающему),  

     (коэффициент отражения равен отношению отраженного телом светового 

потока к падающему),  

     (коэффициент пропускания равен отношению прошедшего тело светового 

потока к падающему).  Например, для 

светлой деревянной поверхности   = 3540%, 

чистого побеленного потолка   = 7580%.  
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Гигиенические требования  к производственному освещению 

К этим требованиям относят:  

– Равномерное распределение яркостей в поле зрения и ограничение теней  

– Ограничение прямой и отраженной блескости (от источников света и зеркальных 

поверхностей)  

– Ограничение или устранение колебаний (пульсации) светового потока.  

Существуют 3 вида освещения:  

Естественное (источник - Солнце) – ЕО  

Искусственное (только искусственные источники) – ИО  

Комбинированное (смешанное ЕО+ИО)  

ЕО: освещение помещений светом неба – прямым или отраженным, проникающим через 

световые проемы в наружных ограждающих конструкциях (по СНиП – строительные 

нормы и правила). Создается прямыми солнечными лучами и диффузным светом неба 

(солнечные лучи, рассеянные атмосферой). ЕО – биологически наиболее ценный вид 

освещения, к которому максимально приспособлен глаз человека. Оно обладает высокой 

интенсивностью светового потока и благоприятным спектральным составом, сочетающим 

равномерное распределение энергии в области видимого, ультрафиолетового и 

инфракрасного видов излучений. ЕО благоприятно влияет на психофизиологическое 

состояние человека.  

В помещениях используют:  

– Боковое ЕО (через световые проемы в наружных стенах [СНиП])  

– Верхнее ЕО (через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания 

[СНиП]).  

ЕО верхнее обеспечивает большую равномерность уровня освещенности, чем боковое 

(т.к. в глубине помещения может быть недостаток света). Однако во многих случаях 

применение только ЕО недопустимо (снижение ЕО из-за загрязнения воздуха, облачности, 

природных явлений). Поэтому используют комбинированное освещение – сочетание ИО и 

ЕО. ИО в системе комбинированного может функционировать постоянно или включаться 

с наступлением сумерек.  

Нормативы ЕО: 

Оценка ЕО производится в относительных показателях коэффициента естественной 

освещенности – КЕО. КЕО – отношение ЕО в рассматриваемой точке внутри помещения 

(Ев) к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности без прямого 

солнечного света (Ен).  

 ЕО В НК E E 100 

На величину КЕО влияют размер и конфигурация помещения, размеры и расположение 

светопроемов, отражающая способность внутренних поверхностей помещения и 

затеняющих его объектов. Нормы к ЕО для отдельных видов деятельности приведены в 

табл. 1: 

Таблица 1 

 

Помещение 

КЕО, % при 

верхнем 

освещении 

КЕО, % при боковом 

освещении 

Кабинеты, офисы 0.8 1.0 

Помещения для работы с дисплеями 

ПЭВМ 
1.4 1.5 

Лаборатории 1.6 2 

Классные комнаты 1.5 2 
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ИО: осуществляется в основном лампами накаливания и газоразрядными. Такое 

освещение в современных городах в связи с теснотой застроек является преобладающим, 

а в безоконных помещениях единственным. В настоящее время разработаны 

осветительные установки, которые по яркости, характеру, спектру излучаемого света 

приближаются к дневному, что позволяет дополнять недостаток ЕО искусственным 

"дневным" светом.  

Нередко применяется общее и местное освещение. Общее освещение – освещение, при 

котором светильники располагаются в верхней зоне помещения равномерно (общее 

равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее 

локализованное освещение). Местное освещение – дополнительное к общему, 

создаваемое светильником, концентрирующим световой поток непосредственно на 

рабочих местах; местное освещение без общего не применяется.  

Источники искусственного света – лампы накаливания и люминесцентные лампы. 

В настоящее время в аудиториях чаще используют люминесцентные лампы, т.к. по 

спектру излучения они ближе к естественному освещению. Лампы накаливания 

применяются при местном освещении, т.к. люминесцентные могут вызвать 

стробоскопический эффект, и при аварийном режиме (для эвакуации из помещения при 

аварийном отключении рабочего освещения), в этом случае для них применяется 

автономное питание электроэнергией. 

Все учебные помещения должны иметь ЕО. Наилучшими видами ЕО в учебных 

являются боковое левостороннее. При глубине помещения более 6м необходимо 

устройство правостороннего подсвета. Направление основного светового потока справа, 

спереди и сзади недопустимо, т.к. уровень ЕО на рабочих поверхностях парт снижается в 

3-4 раза.  

Для окраски рабочих столов рекомендуется зеленая гамма цветов, а также цвет 

натуральной древесины с   (коэф. отражения) 0,45. Для классной доски – темно-зеленый 

или коричневый цвет с   = 0,1  0,2. Стекла, потолки, полы, оборудование учебных 

помещений должны иметь матовую поверхность во избежание образования бликов. 

Поверхности интерьера учебных помещений следует окрашивать в теплые тона, потолок и 

верхние части стен окрашивают в белый цвет. Нельзя помещать растения на подоконники.  

ИО обеспечивается люминесцентными лампами (ЛБ, ЛЕ) или светодиодными. 

  На помещение площадью 50м2 должно быть установлено 12 действующих 

люминесцентных светильников. Классная доска освещается двумя установленными 

параллельно ей светильниками (на 0,3 м выше верхнего края доски и на 0,6 в сторону 

класса перед доской). Общая электромощность на класс в этом случае составляет 1040 Вт. 

Например, при освещении лампами накаливания помещения площадью 50м2 должно быть 

установлено 7-8 действующих световых точек общей мощностью 2400 Вт. Светильники в 

учебном помещении располагают двумя рядами параллельно линии окон при расстоянии 

от внутренней и наружной стен 1,5м, от классной доски 1,2м, от задней стены 1,6м; 

расстояние между светильниками в рядах 2,65м.  

Нормы ИО для отдельных видов деятельности приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Помещение 
Минимальная освещенность 

рабочей поверхности (Е), лк 

Коэффициент пульсации 

освещенности (Кп), %,  

не более 

Кабинеты,  

офисы 
300 15 

Помещения для 

ПЭВМ 
300-500 5 

Лаборатории 400 10 
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Вопросы для обсуждения 

1. Каким выражением определяется КЕО. 

2. Что подразумевается под эффективностью естественного освещения. 

3. От каких условий зависит естественная освещенность. 

4. Какой прибор служит для измерения освещенности. 

 

Лабораторная работа 4   Оценка теплового воздействия производственной 

среды на организм 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5.1 

Тепловой обмен организма человека с окружающей средой заключается во 

взаимосвязи между образованием тепла (термогенезом) в результате жизнедеятельности 

организма и отдачей им этого тепла во внешнюю среду. Отдача тепла осуществляется, в 

основном, тремя способами: конвекцией, излучением и испарением [2, 3, 7, 19, 20]. 

Передача тепла инфракрасным излучением (ИКИ) является наиболее эффективным 

способом теплоотдачи и составляет в комфортных метеоусловиях 44 – 59 % общей 

теплоотдачи. Тело человека излучает в диапазоне длин волн от 5 до 25 мкм с максимумом 

энергии на длине волны 9,4 мкм. 

Многие технологические процессы протекают при температурах, значительно 

превышающих температуру воздуха окружающей среды. Нагретые поверхности излучают 

в пространство потоки лучистой энергии, которые могут привести к отрицательным 

последствиям. При температуре до 500 0С с нагретой поверхности излучаются тепловые 

(инфракрасные) лучи с длиной волны 740 – 0,76 мкм, а при более высокой температуре 

наряду с возрастанием инфракрасного излучения появляются видимые световые и 

ультрафиолетовые лучи с длиной волны – от 0,38 до 0,77 мкм. 

Воздух прозрачен (диатермичен) для теплового излучения, поэтому при прохождении 

лучистого тепла через воздух температура его не повышается. Тепловые лучи 

поглощаются предметами, нагревают их и они становятся излучателями тепла. Воздух, 

соприкасаясь с нагретыми телами, также нагревается и температура воздушной среды в 

производственных помещениях возрастает. 

Интенсивность теплового излучения может быть определена по формуле: 

Q = 0,78F·[(T°/100)4 – 110] / l 2 (1) 

где Q – интенсивность теплового излучения, Вт/м2; 

F – площадь излучающей поверхности, м2; 

Т – температура излучающей поверхности, 0К; 

l – расстояние от излучающей поверхности, м. 

Для обеспечения нормального теплообмена с окружающей средой и достаточной отдачи 

человеческим телом тепла температура окружающих предметов должна быть ниже 

температуры тела человека. Если температура окружающих предметов выше температуры 

тела человека, то направление потока лучистой энергии меняется на противоположное и 

тело человека будет получать извне дополнительную тепловую энергию. Из формулы (1) 

следует, что количество лучистого тепла, поглощаемого телом человека, зависит от 

температуры источника излучения, площади излучающей поверхности и квадрата 

расстояния между излучающей поверхностью и телом человека. 

Инфракрасное излучение, помимо усиления теплового воздействия окружающей 

среды на организм работающего, обладает специфическим влиянием. С гигиенической 

точки зрения важной особенностью инфракрасные излучения является его способность 

проникать в живую ткань на разную глубину. 

Классные  

комнаты 
300 10 
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Лучи коротковолнового диапазона (от 0,76 до 1,5 мкм) обладают способностью проникать 

в ткани человеческого организма на несколько сантиметров, разогревая их и вызывая 

быструю утомляемость, снижение внимания, усиленное потоотделение. Происходит 

повышение температуры легких, почек и других внутренних органов. В крови, лимфе, 

спинномозговой жидкости появляются специфические биологически активные вещества, 

наблюдаются нарушения обменных процессов, изменяется функциональное состояние 

центральной нервной системы. Длительное воздействие приводит – к тепловому удару, 

проявляющемуся в виде головной боли, головокружении, учащении пульса, 

ускорении дыхания, падении сердечной деятельности, потере сознания и др. Так же 

инфракрасное излучение легко проникает через кожу и черепную коробку в мозговую 

ткань и может воздействовать на клетки головного мозга, вызывая его тяжелые 

поражения. 

Лучи длинноволнового диапазона (более 1,5 мкм) задерживаются в поверхностных 

слоях кожи уже на глубине 0,1 – 0,2 мм. Поэтому их физиологическое воздействие на 

организм проявляется, главным образом, в повышении температуры кожи и перегреве 

организма. Зачастую воздействие инфракрасные излучения приводит к возникновению 

профессионального заболевания - катаракты глаза. Усугубляет воздействие увеличение 

мощности излучения, повышение температуры, влажности воздуха, интенсивности 

выполняемой работы. 

Работоспособность человека начинает падать, когда температуры воздуха становится 

выше 30 0С. При дальнейшем повышении температуры организм человека теряет большое 

количество влаги и солей. 

При потере 2 – 3 % массы тела наступает обезвоживание организма, а при 6 – 7 % –

снижение умственной деятельности и резкое ухудшение зрения, а 15 – 20 % приводит к 

смертельному исходу. 

Нормирование 

Интенсивность теплового облучения человека регламентируется, исходя из субъективного 

ощущения человеком энергии облучения. Тепловое состояние человека подразделяется 

на: 

- оптимальное; 

- допустимое; 

- предельно допустимое; 

- недопустимое. 

Оптимальное тепловое состояние человека характеризуется отсутствием общих 

или локальных дискомфортных теплоощущений, минимальным напряжением механизмов 

терморегуляции и является предпосылкой длительного сохранения высокой 

работоспособности. 

Допустимое тепловое состояние человека характеризуется незначительными 

общими и/или локальными дискомфортными теплоощущениями, сохранением 

термостабильности организма в течение всей рабочей смены при умеренном напряжении 

механизмов терморегуляции. При этом может иметь место временное (в течение рабочей 

смены) снижение работоспособности, но не нарушается здоровье (в течение всего периода 

трудовой деятельности). 

Предельно допустимое тепловое состояние человека характеризуется 

выраженными общими и/или локальными дискомфортными теплоощущениями, 

значительным напряжением механизмов терморегуляции. Оно не гарантирует сохранение 

термического гомеостаза и здоровья, ограничивает работоспособность. 

Недопустимым является тепловое состояние, характеризующееся чрезмерным 

напряжением механизмов терморегуляции, приводящим к нарушению состояния 

здоровья. 

Экспозиционная доза теплового излучения (ДЭО) – расчетная величина, вычисленная по 

формуле [2]: 
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ДЭО = Iто·S·t (2) 

где Iто – интенсивность теплового облучения, Вт/м2 (измеренная величина); 

S – облучаемая площадь поверхности тела, м2; 

t – продолжительность облучения за рабочую смену, ч. 

При определении облучаемой поверхности тела необходимо производить ее расчет с 

учетом доли (%) каждого участка тела: голова и 

шея – 9, грудь и живот – 16, спина – 18, руки – 18, ноги – 39. 

Оценка нагревающего микроклимата 

Нагревающий микроклимат – сочетание параметров микроклимата (температура 

воздуха, влажность, скорость его движения, относительная влажность, тепловое 

излучение), при котором возникает нарушение теплообмена человека с окружающей 

средой, выражающееся в накоплении тепла в организме выше верхней границы 

оптимальной величины (> 0,87 кДж/кг) и/или увеличении доли потерь тепла испарением 

пота (> 30 %) в общей структуре теплового баланса, появлении общих или локальных 

дискомфортных теплоощущений (слегка тепло,тепло, жарко). 

Для оценки нагревающего микроклимата в помещении (вне зависимости от периода года) 

используется интегральный показатель – тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс). ТНС-

индекс – эмпирический интегральный показатель (выраженный в °С), отражающий 

совокупное влияние температуры воздуха скорости его движения, влажности и теплового 

облучения на тепло-обмен человека с окружающей средой.ТНС-индекс определяется на 

основе величин температуры смоченного термометра аспирационного психрометра (Твл) 

и температуры внутри зачерненного шара (Тш). ТНС-индекс рассчитывается по формуле: 

ТНС = 0,7·Твл + 0,3·Тш (3) 

Мероприятия по защите 

Одним из самых распространенных способов борьбы с тепловым излучением 

является экранирование излучающих поверхностен. Различают экраны трех типов: 

непрозрачные, прозрачные и полупрозрачные. 

В непрозрачных экранах поглощаемая энергия электромагнитных колебаний, 

взаимодействуя с веществом экрана, превращается в тепловую энергию. При этом экран 

нагревается и, как всякое нагретое тело, становится источником теплового излучения. При 

этом излучение поверхностью экрана, противоположной экранируемому источнику, 

условно рассматривается как пропущенное излучение источника. К непрозрачным 

экранам относятся, например, металлические (в т.ч. алюминиевые), альфолевые 

(алюминиевая фольга), футерованные (пенобетон, пеностекло, керамзит, пемза), 

асбестовые и др. 

В прозрачных экранах излучение, взаимодействуя с веществом экрана, минует 

стадию превращения в тепловую энергию и распространяется внутри экрана по законам 

геометрической оптики, что и обеспечивает видимость через экран. Так ведут себя 

экраны, выполненные из различных стекол: силикатного, кварцевого, органического, 

металлизированного, а также пленочные водяные завесы (свободные и стекающие по 

стеклу), вододисперсные завесы. 

Полупрозрачные экраны объединяют в себе свойства прозрачных      и 

непрозрачных экранов. К ним относятся металлические сетки, цепные завесы, экраны из 

стекла, армированного металлической сеткой. 

По принципу действия экраны подразделяются на теплоотражающие, теплопоглощающие 

и теплоотводящие. Однако это деление достаточно условно, так как каждый экран 

обладает одновременно способностью отражать, поглощать и отводить тепло. Отнесение 

экрана к той или иной группе проводится в зависимости от того, какая способность 

выражена сильнее. 

Теплоотражающие экраны имеют низкую степень черноты поверхностей, вследствие чего 

они значительную часть падающей на них лучистой энергии отражают в обратном 
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направлении. В качестве теплоотражающих материалов в конструкции экранов широко 

используют альфоль, листовой алюминий, оцинкованную сталь, алюминиевую краску. 

Теплопоглощающими называют экраны, выполненные из материалов с высоким 

термическим сопротивлением (малым коэффициентом теплопроводности). В качестве 

теплопоглощающих материалов применяют огнеупорный и теплоизоляционный кирпич, 

асбест ,шлаковату. 

Так же, могут быть использованы системы вентиляции, в т.ч. общеобменная вентиляция, 

кондиционирование воздуха, местная приточная вентиляция в виде воздушного 

душирования, теплоизоляция горячих поверхностей, обеспечение герметичности 

оборудования, мелкодисперсное распыление воды, обеспечение работающих водой, 

средства индивидуальной защиты (СИЗ), регламентация режимов труда и отдыха 

(дополнительные перерывы), обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и местами 

(например, в виде воздушных оазисов) для охлаждения и отдыха и т.д. 

Вопросы для обсуждения 
1. Что понимается под тепловым излучением и как зависит его интенсивность от площади, 

температуры излучающей поверхности и расстояния до неё. 

2. Как влияют на организм человека лучи длинноволнового и коротковолнового диапазона 

инфракрасного излучения. 

3. Как классифицируются защитные экраны в зависимости от степени прозрачности? Из 

каких материалов они изготавливаются. 

4. Как классифицируются защитные экраны по принципу действия? Какие материалы 

используют при их изготовлении. 

5. Как рассчитывается эффективность защиты от теплового излучения с помощью 

экранов. 

6. Какой показатель используется при нормировании нагревающего микроклимата в 

помещении. 

7. Какие защитные мероприятия от вредного воздействия нагревающего микроклимата 

могут быть использованы в производственных помещениях. 
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Введение 
 

В настоящих методических указаниях представлена методика 

написания курсовой работы по дисциплине «Специальная оценка условий 

труда» для студентов, направления 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Методические указания по проведению к курсовой работе разработаны в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины. 

Курсовая работа позволяет развить творческий потенциал студентов и 

подготовить их к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Главное назначение курсовой работы по дисциплине «Специальная оценка 

условий труда» состоит в подготовке студентов к самостоятельному 

выполнению исследовательской работы, связанной с проблемами в области 

экономики. 
 
 

Цель, задачи и реализуемые компетенции 

 

Написание курсовой работы - составная часть учебного процесса, 

предполагающая самостоятельную работу студента. Цели и задачи курсовой 

работы разнообразны: научная, познавательная, учебная, методическая.  

Данные цели проявляются через следующие конкретные задачи курсовой 

работы: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, 

полученных на лекциях и семинарах по экономической безопасности; 

- привитие навыков самостоятельной работы по подбору литературы,  

работы с научной литературой; 

- умение самостоятельно систематизировать и изложить знания, 

полученные в процессе самостоятельного изучения литературы; 

- привитие навыков научно-исследовательской работы, использование 

анализа и самостоятельных выводов по экономическим проблемам; 

- углубленное изучение наиболее актуальных экономических проблем, 

уяснение связи теории с практикой в обеспечении экономической 

безопасности. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося 

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.1 Производит анализ среды организации. Ориентируется в 

основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирает известные устройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от опасностей. 

Изучив данный курс, студент должен: 
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Курсовая работа должна свидетельствовать о способности автора к 

систематизации и расширению полученных теоретических знаний, о 

владении практическими навыками по дисциплине «Специальная оценка 

условий труда», о сформированности компетенций при решении 

поставленных в работе задач. 

Курсовая работа должна привить студенту навыки творческого 

изучения и решения профессиональных задач. 

Проведенное исследование может касаться чисто теоретической 

проблемы или ориентироваться на решение практических задач, связанных с 

дальнейшей профессиональной деятельностью студента. 

 

Формулировка задания 

 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется общая цель курсовой работы, конкретные ее задачи и методы 

исследования. Необходимо обосновать актуальность проведения СОУТ 

выбранной профессии, привести статистику несчастных случаев в данной 

профессии. 

 

Содержание разделов курсовой работы: 

1. Место и роль СОУТ на производстве. 

В этом разделе необходимо рассмотреть цели и задачи Специальной оценки 

условий труда, нормативную базу СОУТ, права и обязанности работника и 

работодателя в этой связи. Подача материала в данном разделе носит 

информативный, обзорный характер, указание списка использованных 

источников обязательно. 

2. Анализ и оценка условий труда рабочего места. 

Для выполнения данного раздела необходимо изучить закон N 426-

ФЗ"О специальной оценке условий труда" и Методику проведения 

специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда 

России от 24.01.2014 № 33н. 

 В разделе необходимо раскрыть общие сведения о проведении СОУТ 

на рабочем месте, далее подробно остановиться на выбранном 

технологическом процессе и конкретной профессии.  

Оценка тяжести и напряженности труда работника, 

травмобезопасность выполняемых им работ и обеспеченность средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) оцениваются для работников каждой 

профессии, представленной в таблице 1.  

Таблица 1 - Профессии работников для проведения специальной оценки 

условий труда 
№ (варианта)  

п/п*  
Наименование профессии  Выпуск ЕТКС  

1  2  3  

01. (51)  Электрогазосварщик, 3-й Профстандарт, ЕТКС вып 2,ч. 2  
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разряд  

02. (52)  Фрезеровщик, 3-й разряд  Профстандарт, ЕТКС вып 2,ч.2  

03. (53)  Машинист-обходчик 

котельного оборудывания  

Профстандарт, ЕТКС №9  

04. (54)  Машинист (кочегар) 

котельной, 3-й р.  

Профстандарт, ЕТКС вып 1  

05. (55)  Кузнец на молотах и прессах 

4-го разряда  

Профстандарт, ЕТКС вып 1  

06. (56)  Водитель вездехода (5-й 

разряд)  

Профстандарт, ЕТКС вып 1  

07. (57)  Машинист крана – 

(крановщик)  

Профстандарт, ЕТКС 3  

08. (58)  Слесарь ремонтник  Профстандарт, ЕТКС вып 2 ч.2  

09. (59)  Металлург  Профстандарт, ЕТКС вып 2 ч.1  

10. (60)  Слесарь по ремонту 

автомобилей, 5-йр.  

Профстандарт, ЕТКС вып 2 ч.2  

11. (61)  Шлифовщик, 3-й разряд  Профстандарт, ЕТКС вып 2,ч.2.  

12. (62)  Арматурщик, 4-й разряд  Профстандарт, ЕТКС вып. 40  

13. (63)  Газорезчик, 3-й разряд  Профстандарт, ЕТКС вып 2 ч.1  

14. (64)  Машинист насосных 

установок 4-й р.  

Профстандарт, ЕТКС вып 1  

15. (65)  Начальник цеха  КС  

16. (66)  Маляр, 5-й разряд  Профстандарт, ЕТКС вып 2 ч.2  

17. (67)  Оператор линии окраски 

изделий, 4-й р.  

Профстандарт, ЕТКС вып. 40  

18. (68)  Токарь по обработке 

абразивных изделий  

Профстандарт, ЕТКС вып. 17  

19. (69)  Гидропескоструйщик  Профстандарт, ЕТКС вып 2 ч.1  

20. (70)  Слесарь по обслуж. Тепловых 

пунк-в, Ivгр.  

Профстандарт, ЕТКС №9  

21. (71)  Заточник, 3-й разряд  Профстандарт, ЕТКС вып.2 ч.2  

22. (72)  Электрик участка  Профстандарт, ЕТКС вып.2 ч.2  

23. (73)  Зарядчик огнетушителей (3-й 

разряд)  

Профстандарт, ЕТКС вып.1  

24. (74)  Сверловщик, 2-разряд  Профстандарт, ЕТКС вып.2 ч.2  

25. (75)  Слесарь ремонтник  Профстандарт, ЕТКС вып.2 ч.2  

26. (76)  Термист 5-го разряда  ЕТКС вып.1  

27. (77)  Оператр линии по обработке 

цветных металлов  

Профстандарт, ЕТКС 8  

28. (78)  Отжигальщик цветных 

металлов  

ЕТКС 8  

29. (79)  Рессорщик на обработке 

горячего металла 3-го разряда  

Профстандарт, ЕТКС вып.2 ч.1  

30. (80)  Литейщик (плавильщик) 

металлов и сплавов  

Профстандарт, ЕТКС вып 2 ч.1  

31. (81)  Гальваник 5-го разряда  Профстандарт, ЕТКС вып 2 ч.2  

32. (82)  Электромонтер  Профстандарт, ЕТКС вып 2 ч.2  

33. (83)  Машинист цементных 

мельниц  

Профстандарт, ЕТКС вып 2 ч.1  
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34. (84)  Слесарь механосборочных 

работ  

Профстандарт, ЕТКС вып.2 ч.2  

35. (85)  Столяр 

деревообрабатывающего 

производства  

Профстандарт, ЕТКС вып.2 ч.2  

36. (86)  Слесарь по ремонту 

подвижного состава  

Профстандарт, ЕТКС вып.2 ч.1  

37. (87)  Горнорабочий очистного 

забоя  

Профстандарт, ЕТКС вып.4  

38. (88)  Проходчик горных склонов  Профстандарт, ЕТКС вып.4  

39. (89)  Машинист вибропогрузочной 

установки  

Профстандарт, ЕТКС вып.4  

40. (90)  Наладчик оборудования 

лакокрасочных покрытий  

Профстандарт, ЕТКС вып.26  

41. (91)  Обжигальщик металлической 

тары  

Профстандарт, ЕТКС вып.26  

42. (92)  Сборщик клепальщик  Профстандарт, ЕТКС вып.21  

43. (93)  Обжигальщик массивных шин  Профстандарт, ЕТКС вып.33  

44. (94)  Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 3-го разряда  

Профстандарт, ЕТКС вып.40  

45. (95)  Автоматчик на узловязальных 

и навивочных автоматах и 

станках 2-го разряда  

Профстандарт, ЕТКС вып.15  

46. (96)  Оператор по химической 

обработке скважин 3-го 

разряда  

Профстандарт, ЕТКС вып.6  

47. (97)  Прессовщик твердых сплавов 

3-го разряда  

Профстандарт, ЕТКС вып.8  

48. (98)  Литейщик изделий из 

свинцовых сплавов 4-го 

разряда  

Профстандарт, Е ТКС вып.19  

49. (99)  Лаборант химико-

бактериологического анализа 

(3-й разряд)  

Профстандарт, ЕТКС вып. 1  

50. (00)  Аппаратчик химводоочистки 

(3-й разряд)  

Профстандарт, ЕТКС вып. 1  

 

 

Для определения кода профессии и выпуска сборника ЕТКС необходимо в 

ОК 016 - 94 (с изменениями от 01.01.2013г) или профессиональном стандарте 

найти эту профессию.  

 

2.1 Описание технологического процесса и рабочего места. 

В подразделе нужно дать характеристику производственного 

цикла, трудовых функций работника и оборудования, установленного в 

потоке. Найти правила охраны труда (рабочие инструкции) для этой 

профессии, ознакомиться с ними. Составить представление о работе, 
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выполняемой данным работником, выполняемых им операциях и 

гигиенических факторах, связанных с выполняемой работой. 

2.2 Идентификация вредных и опасных факторов 

производственной среды. 

В подразделе нужно привести перечень вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, подлежащих оценке при 

проведении СОУТ и показать их влияние на безопасность и здоровье 

работника. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов - это сопоставление и установление совпадения 

имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и 

трудового процесса с факторами производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

Идентификация включает в себя следующие этапы: 

1. Выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов 

производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) 

опасных факторов 

Аэрозоли ПФД 

Пыль - это аэродисперсная система, состоящая из взвешенных в 

воздухе частиц твердого вещества размером 0,1--10 мкм. 

Пыль характеризуется химическим составом, размерами и формой 

частиц, их плотностью, электрическими, магнитными и другими свойствами. 

Степень измельчения пыли называется дисперсностью. Скорость оседания 

пыли воздуха зависит от размера частиц. Крупные частицы (более 10 мкм) 

относительно быстро выпадают в осадок под действием силы тяжести, более 

мелкие частицы падают с меньшими скоростями, преодолевая сопротивление 

воздушной среды (5-10 мкм), а самые мелкие (менее 5 мкм) длительное 

время находятся в воздухе. При вдыхании в легких человека задерживаются 

частицы пыли размером от 0,2 до 7 мкм. 

Фиброгенное действие пыли - это действие, при котором в легких 

происходит разрастание соединительной ткани, нарушающее нормальное 

строение и функции органа. 

Воздействие АПФД на организм человека: 

1)затрудняет дыхание, вызывает кашель и чихание; 

2) токсичная пыль может привести к отравлению, удушью и др.; 

3) ухудшает видимость, приводит к раздражению слизистой оболочки глаз и 

повышенному слезотечению; 

4) вызывает раздражение кожи; 

5) при ухудшении видимости повышается риск травмирования. 

Гигиеническая оценка условий труда при содержании в воздухе 

рабочей зоны пыли производится в зависимости от типа и состава пыли и её 

концентрации. 
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В соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

гигиеническая оценка условий труда при содержании в воздухе рабочей зоны 

пыли производится в зависимости от типа и состава пыли и ее концентрации. 

Класс условий труда и степень вредности при профессиональном 

контакте с аэрозолями преимущественно фиброгенного действия должен 

определяться исходя из фактических величин среднесменных концентраций 

АПФД и кратности превышения среднесменных ПДК. 

Фактическое состояние условий труда оценивается на рабочих местах, 

где выполняются работы, предусмотренные отраслевым перечнем работ с 

тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда. 

Оценка фактического состояния условий труда производится на основе 

данных СОУТ или специальных инструментальных замеров уровней 

факторов производственной среды, которые отражаются в Карте условий 

труда на рабочем месте.  

Если показатели фактического состояния факторов производственной 

среды равны или ниже показателей ПДК и ПДУ, то доплата по показателям 

не осуществляется.  

Степени вредности факторов производственной среды и тяжести работ 

устанавливаются в баллах по критериям, приведенным в «Гигиенических 

критериях».  

Превышение ПДК и ПДУ на рабочих местах считается нарушением 

норм и правил по охране труда . 

Далее, по заданию преподавателя , по выбору, обучающийся 

представляет метод оценки : запыленности, освещенности, шума, 

микроклимата, электробезопасности, психофизиологических факторов. 

 

Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые 

идентифицированы, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 

подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется 

комиссией исходя из государственных нормативных требований охраны 

труда, характеристик технологического процесса и производственного 

оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее 

проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также исходя из предложений 

работников. 

Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных 

и (или) опасных факторов осуществляются испытательной лабораторией 

(центром), экспертами и иными работниками организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные 

https://yandex.ru/an/count/WUuejI_zO3q19Gy0b1eAT7mERY-yj0K0FG8nCeVNOm00000uik0Pw8tEYV7xiggF0O01cRESoVV3efXvY07eZyZRZ06G0Q3-ufpPW8200fW1wFtYd5cu0UIWqgeam042s06ixVga0U01-CcffW7e0Se3-06s3g02e95fy0B7aDE61ahv5FW4eunDY0MQsaMG1QECJQ05rC8Ng0Nnp1Em1V7C4xW5ySmJm0NqtI781UF92D05nki7BfLann_KAKIf1ydBB5IJta83k0U01U07XiA0W0RW2D38DEW91u0A0VWAWBKOW0lsbaQ82npe39S2c0szfYpW3OA2WO60W808c0wkgfAx_8Frb4IG4Fg0-QlPxDNhe23f4YK6KsstI2-qg1EFi9JzrAZTz1NW507e58m2e1QGfSwU1iaM0F0_q1QsYDw-0PWN-9Z6BgWN2RWN0S0NjTO1e1b8i1cu6O4Q__yltIZBA3Am6lUwcS-AuShHbG6270rIUZawRL1QPpDOPMOtg1u1i1y1o1_MjhrIk23UtIdL8l__V_-18uaZsJ-G8wUNhB_BifVRcW6O8vBHa9kb_Sc90X008JqF_7mGsCJ6Lqovu5g12SwGXWC8DNiOKQIw5rxlc5oYOSPq41vaszGfGZOWUKSKNO-Ja3U81m00~1?stat-id=14&test-tag=327104709319185&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjAxMzQ3Njc1MiI6IjExMDh4MzAwIn0%3D&format-type=118&actual-format=8&pcodever=713299&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjAxMzQ3Njc1MiI6IjU3MzkzIn0%3D&pcode-active-testids=710490%2C0%2C19&width=1108&height=300
https://yandex.ru/an/count/WUuejI_zO3q19Gy0b1eAT7mERY-yj0K0FG8nCeVNOm00000uik0Pw8tEYV7xiggF0O01cRESoVV3efXvY07eZyZRZ06G0Q3-ufpPW8200fW1wFtYd5cu0UIWqgeam042s06ixVga0U01-CcffW7e0Se3-06s3g02e95fy0B7aDE61ahv5FW4eunDY0MQsaMG1QECJQ05rC8Ng0Nnp1Em1V7C4xW5ySmJm0NqtI781UF92D05nki7BfLann_KAKIf1ydBB5IJta83k0U01U07XiA0W0RW2D38DEW91u0A0VWAWBKOW0lsbaQ82npe39S2c0szfYpW3OA2WO60W808c0wkgfAx_8Frb4IG4Fg0-QlPxDNhe23f4YK6KsstI2-qg1EFi9JzrAZTz1NW507e58m2e1QGfSwU1iaM0F0_q1QsYDw-0PWN-9Z6BgWN2RWN0S0NjTO1e1b8i1cu6O4Q__yltIZBA3Am6lUwcS-AuShHbG6270rIUZawRL1QPpDOPMOtg1u1i1y1o1_MjhrIk23UtIdL8l__V_-18uaZsJ-G8wUNhB_BifVRcW6O8vBHa9kb_Sc90X008JqF_7mGsCJ6Lqovu5g12SwGXWC8DNiOKQIw5rxlc5oYOSPq41vaszGfGZOWUKSKNO-Ja3U81m00~1?stat-id=14&test-tag=327104709319185&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjAxMzQ3Njc1MiI6IjExMDh4MzAwIn0%3D&format-type=118&actual-format=8&pcodever=713299&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjAxMzQ3Njc1MiI6IjU3MzkzIn0%3D&pcode-active-testids=710490%2C0%2C19&width=1108&height=300
https://yandex.ru/an/count/WUuejI_zO3q19Gy0b1eAT7mERY-yj0K0FG8nCeVNOm00000uik0Pw8tEYV7xiggF0O01cRESoVV3efXvY07eZyZRZ06G0Q3-ufpPW8200fW1wFtYd5cu0UIWqgeam042s06ixVga0U01-CcffW7e0Se3-06s3g02e95fy0B7aDE61ahv5FW4eunDY0MQsaMG1QECJQ05rC8Ng0Nnp1Em1V7C4xW5ySmJm0NqtI781UF92D05nki7BfLann_KAKIf1ydBB5IJta83k0U01U07XiA0W0RW2D38DEW91u0A0VWAWBKOW0lsbaQ82npe39S2c0szfYpW3OA2WO60W808c0wkgfAx_8Frb4IG4Fg0-QlPxDNhe23f4YK6KsstI2-qg1EFi9JzrAZTz1NW507e58m2e1QGfSwU1iaM0F0_q1QsYDw-0PWN-9Z6BgWN2RWN0S0NjTO1e1b8i1cu6O4Q__yltIZBA3Am6lUwcS-AuShHbG6270rIUZawRL1QPpDOPMOtg1u1i1y1o1_MjhrIk23UtIdL8l__V_-18uaZsJ-G8wUNhB_BifVRcW6O8vBHa9kb_Sc90X008JqF_7mGsCJ6Lqovu5g12SwGXWC8DNiOKQIw5rxlc5oYOSPq41vaszGfGZOWUKSKNO-Ja3U81m00~1?stat-id=14&test-tag=327104709319185&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjAxMzQ3Njc1MiI6IjExMDh4MzAwIn0%3D&format-type=118&actual-format=8&pcodever=713299&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjAxMzQ3Njc1MiI6IjU3MzkzIn0%3D&pcode-active-testids=710490%2C0%2C19&width=1108&height=300
https://yandex.ru/an/count/WUuejI_zO3q19Gy0b1eAT7mERY-yj0K0FG8nCeVNOm00000uik0Pw8tEYV7xiggF0O01cRESoVV3efXvY07eZyZRZ06G0Q3-ufpPW8200fW1wFtYd5cu0UIWqgeam042s06ixVga0U01-CcffW7e0Se3-06s3g02e95fy0B7aDE61ahv5FW4eunDY0MQsaMG1QECJQ05rC8Ng0Nnp1Em1V7C4xW5ySmJm0NqtI781UF92D05nki7BfLann_KAKIf1ydBB5IJta83k0U01U07XiA0W0RW2D38DEW91u0A0VWAWBKOW0lsbaQ82npe39S2c0szfYpW3OA2WO60W808c0wkgfAx_8Frb4IG4Fg0-QlPxDNhe23f4YK6KsstI2-qg1EFi9JzrAZTz1NW507e58m2e1QGfSwU1iaM0F0_q1QsYDw-0PWN-9Z6BgWN2RWN0S0NjTO1e1b8i1cu6O4Q__yltIZBA3Am6lUwcS-AuShHbG6270rIUZawRL1QPpDOPMOtg1u1i1y1o1_MjhrIk23UtIdL8l__V_-18uaZsJ-G8wUNhB_BifVRcW6O8vBHa9kb_Sc90X008JqF_7mGsCJ6Lqovu5g12SwGXWC8DNiOKQIw5rxlc5oYOSPq41vaszGfGZOWUKSKNO-Ja3U81m00~1?stat-id=14&test-tag=327104709319185&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjAxMzQ3Njc1MiI6IjExMDh4MzAwIn0%3D&format-type=118&actual-format=8&pcodever=713299&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjAxMzQ3Njc1MiI6IjU3MzkzIn0%3D&pcode-active-testids=710490%2C0%2C19&width=1108&height=300
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и 

методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, 

прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений. 

Сопоставление с нормативными значениями вредных факторов 

проводится для выбранной профессии, данные приводятся в таблице 2 

Таблица 2. Сопоставление значений по вредным факторам работника 

____________ 

Фактор Фактическое 

значение 

Нормативное 

(оптимальное) 

значение 

Класс 

условий 

труда 

1. Тяжесть труда    

1.1 физическая динамическая нагрузка 

(единицы внешней механической 

работы за смену, кг · м) 

   

1.2 Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную (кг) 

   

Подъем и перемещение (разовое) 

тяжести при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) 

   

Суммарная масса грузов, 

перемещаемых в течение каждого часа 

смены 

   

1.3 Стереотипные рабочие движения 

(количество за смену) 

   

При региональной нагрузке (при работе 

с преимущественным участием мышц 

рук и плечевого пояса) 

   

1.4 Статическая нагрузка - величина 

статической нагрузки за смену при 

удержании груза, приложении усилий 

(кгс · с) 

   

Одной рукой    

1.5 Рабочая поза    

1.6 Наклоны корпуса    

1.7 Перемещения в пространстве, 

обусловленные технологическим 

процессом, км 

   

2. Напряженность труда    

2.1 Сенсорные нагрузки    

Плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в среднем за 1 

час работы 

   

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения 
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2.2 Монотонность нагрузок    

Число элементов (приемов), 

необходимых для реализации простого 

задания или в многократно 

повторяющихся операциях 

   

Продолжительность (в сек) выполнения 

простых заданий или повторяющихся 

операций 

   

 

Содержание Карты СОУТ рабочего места заполняется студентом 

самостоятельно на основе сведений предприятия, рекомендаций, 

нормативных, справочных и других документов. В процессе заполнения 

Карты необходимо прибегать к помощи нормативных, правовых и 

законодательных документов. 

Форма Карты СОУТ приведена в приложении 1 

 

2.3 Оценка эффективности средств индивидуальной защиты 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 05.12.2014 N 976н 

(ред. от 14.11.2016) «Об утверждении методики снижения класса (подкласса) 

условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с 

вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты», 

по результатам оценки эффективности СИЗ экспертом оформляется протокол 

оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих 

местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 

техническим регламентом, в целях снижения класса (подкласса) условий 

труда (далее - протокол), в котором указываются: 

а) идентификационный номер протокола; 

б) дата проведения оценки эффективности СИЗ; 

в) полное наименование работодателя и его подразделения, в отношении СИЗ 

работников которого проводилась оценка эффективности; 

г) индивидуальный номер рабочего места работника, в отношении СИЗ 

которого проводилась оценка эффективности; 

д) фамилия, имя, отчество работника, в отношении СИЗ которого 

проводилась оценка эффективности; 

е) страховой номер индивидуального лицевого счета работника, в отношении 

СИЗ которого проводилась оценка эффективности; 

ж) код профессии работника, в отношении СИЗ которого проводилась оценка 

эффективности, в соответствии с 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов; 

з) вид и наименование СИЗ, в отношении которого проводилась оценка 

эффективности; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175662/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175662/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175662/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175662/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347441/1227e248df0344d1642bf12f5e92584485efc176/#dst100027
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135996/795400385fb7a4c0142586efad8ee1d91228614e/#dst100010
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и) наименование организации, проводившей специальную оценку условий 

труда; 

к) результаты оценки соответствия наименования СИЗ и нормы их выдачи 

(соответствует/не соответствует) наименованиям СИЗ и нормам их выдачи, 

предусмотренным типовыми нормами бесплатной выдачи работникам 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, с указанием наименования данных типовых 

норм; 

л) результаты оценки наличия документов, подтверждающих соответствие 

СИЗ требованиям технического регламента (наличие/отсутствие, номер и 

дата выдачи сертификата соответствия, наименование органа по 

сертификации); 

м) результаты оценки наличия эксплуатационной документации и 

маркировки СИЗ, соответствующих требованиям 

технического регламента (наличие/отсутствие); 

н) результаты оценки комплектности СИЗ (соответствует/не соответствует 

эксплуатационной документации СИЗ); 

о) результаты балльной и общей балльной оценки по показателям 

эффективности выбора и применения; 

п) результаты итоговой балльной оценки по показателям эффективности 

выбора и применения СИЗ; 

р) результаты комплексной оценки эффективности СИЗ; 

с) заключение эксперта об исправности (неисправности) средств 

коллективной защиты, применяемых на рабочем месте работника, в 

отношении СИЗ которого проводилась оценка эффективности; 

т) заключение эксперта о возможности снижения класса (подкласса) условий 

труда для вредного производственного фактора. 

 Протокол подписывается экспертом, его составившим. 

 

 Форма протокола оценки эффективности средств приведена в Приложении 2 

  

2.4 Расчет доплат к тарифной ставке 

 

Если уровень производственного воздействия превышает нормативы, 

условия работы человека считаются вредными и есть риск получить 

профессиональное заболевание. 

Вредные условия труда и компенсация их последствий регулируются 

прежде всего трудовым кодексом и законом от 28.12.2013 № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

В строке 040 карты спецоценки рабочего места записан класс 

вредности. Если это 1 или 2, то компенсации и льготы не положены. 

А если 3.1—4, то в строке будут перечислены положенные   льготы.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85894/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347441/1227e248df0344d1642bf12f5e92584485efc176/#dst100027
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347441/1227e248df0344d1642bf12f5e92584485efc176/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158398/a660e76570a9fdc120247d78094c5126c8496734/
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Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда, повышается минимум на 4% от тарифной ставки или 

оклада для работ с нормальными условиями труда. 

Таким образом, зная заработную плату работника рассматриваемого 

предприятия, можно вычислить размер доплат. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда работодатель 

устанавливает с учетом мнения профсоюза. Эта льгота положена всем, кто 

трудится на работах с вредными и опасными условиями труда, независимо 

от подкласса. 

Рассчитать величину доплаты (в %) к тарифной ставке работника 

можно на основании информации, отраженной в карте аттестации его 

рабочего места (строка 060). На основе соответствующих нормативно-

правовых документов и результатов оценки условий труда работника 

определяется наличие у него оснований для получения дополнительного 

отпуска, сокращенного рабочего дня, досрочного выхода на пенсию, 

бесплатного молока или лечебно-профилактического питания, 

периодического медицинского осмотра и его кратность. 

Метод расчета доплат к тарифной ставке за неблагоприятные условия 

труда : 

Размер доплаты определяется в соответствии с Постановлением 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 3 

октября 1986 г. № 387/22-78 и «Руководства по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 

условий труда" P 2.2.2006 – 05.  

Величина доплаты к тарифной ставке зависит от количества баллов, 

рассчитанных с учетом степени вредности производственного фактора и 

времени его воздействия на работника в течение смены. Размеры доплат не 

должны превышать 12% тарифной ставки (оклада) на работах с тяжелыми и 

вредными условиями труда и 24 % тарифной ставки (оклада) с особо 

тяжелыми и особо вредными.  

Оценка влияния каждого фактора на размер доплаты определяется по:  

1. Количеству баллов, установленных за степень вредности фактора и 

тяжести работ (Хст);  

2. Продолжительности действия фактора в течение смены (Т), которое 

корректируется отношением продолжительности действия вредного фактора 

к длительности рабочей смены (к примеру: длительность действия паров 

ацетона  
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(240)/продолжительность рабочей смены (480) 240 минут/ 480 минут = 0,5)  

 

Xст – степень вредности фактора установленная согласно Руководства 

Р 2.2.2006-05, где 3.1 класс соответствует 1 степени, 3.2 класс – 2 степени, 3.3 

класс – 3 степени, 3.4 класс – 4 степени.  

Т – отношение времени действия данного фактора к 

продолжительности рабочей смены. Если время действия этого фактора 

составляет более 90% рабочей смены, то Т = 1.  

Баллы вредного фактора (Хфакт), воздействующего на работника всю 

смену или ее часть, определяются произведением  

Хфакт=Хст×Т  

Итоговый размер доплат в % к тарифной ставке определяется по сумме 

значений Xфакт. за каждый вредный фактор в соответствии с таблицей 4.  

 

Таблица 4 - Размер доплат к тарифной ставке в зависимости от количества 

баллов (%) 

На работах  Xфакт., баллов  Размеры доплат в 

% к тарифной 

ставке (окладу)  

С тяжелыми и вредными 

условиями труда  

До 2,0  

2,1 – 4,0  

4,1 – 6,0  

4  

8  

12  

С тяжелыми и особо вредными 

условиями труда  

6,1 – 8,0  

8,1 – 10,0  

Более 10,0  

16  

20  

24  

 

Пример расчета оценки влияния факторов на размер доплаты  

На рабочем месте водителя автомобиля в результате проведенной оценки 

вредных факторов были установлены следующие классы:  

─ по шуму – 3.2 класс, т.е. 2 степень, с продолжительностью воздействия 60 

% (или 0,6);  

─ по вибрации общей – 3.1 класс, т.е. 1 степень, с продолжительностью 

воздействия 60 % (0,6);  

─ по вибрации локальной – 2.0 класс;  

─ по микроклимату – 2.0 класс;  

─ по тяжести трудового процесса – 2.0 класс;  

─ по напряженности трудового процесса – 3.1 класс, т.е. - 1 степень, с 

продолжительностью воздействия 60 % (0,6).  

 

Итоговый размер доплат по сумме значений X факт будет равен:  

Х факт=2×0,6+1×0,6+1×0,6=2,4 балла 
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В соответствии с ФЗ «О специальной оценке условий труда» если в 

случае проведения специальной оценки условий труда выявляются рабочие 

места, на которых условия труда отнесены к вредным и (или) опасным 

условиям труда, работник имеет право на следующие виды гарантий и 

компенсаций, предусмотренных законом: 

- Оплата труда в повышенном размере; 

- Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; 

- Сокращенная продолжительность рабочего времени; 

- Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов; 

- Проведение периодических медицинских осмотров. 

- Обеспечение лечебно-профилактическим питанием. 

 3. Разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда на рабочем месте 

По результатам СОУТ организация, проводящая СОУТ, разрабатывает 

план мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда в 

организации. План мероприятий разрабатывается на основании превышения 

норм измеренными значениями вредных и опасных производственных 

факторов для конкретных рабочих мест. 

При разработке комплекса мероприятий необходимо учитывать класс 

условий труда по тяжести трудового процесса, шуму, вибрации, 

освещенности, запыленности и т.д. 

Работодатель обязан ежегодно обеспечивать реализацию мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда, в том числе разработанных по 

результатам специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 

рисков, и направлять на эти цели, согласно ст. 226 Трудового кодекса РФ 

(далее — ТК РФ), не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции 

(работ, услуг). 

Типовой перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков (далее — Перечень) 

утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н (в 

ред. от 16.06.2014). 

Проводить все мероприятия из Перечня предприятиям не обязательно, 

возможный и оптимальный вариант — выбрать несколько мероприятий и в 

соответствии с положениями ст. 212 ТК РФ и необходимостью реализации 

процедур, изложенных в положении о системе управления охраной труда 

(СУОТ), утвердить конкретный Перечень исходя из специфики деятельности 

организации.   

Основные мероприятия, включаемые в Перечень: 

1. Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ). 

СОУТ позволяет оценить условия труда на рабочих местах и выявить 

вредные и (или) опасные производственные факторы и тем самым выполнить 
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некоторые обязанности работодателя, предусмотренные Трудовым кодексом 

РФ: 

- информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- разработать и реализовать мероприятия по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда; 

- установить работникам компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

2. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых 

температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами. 

3. Организация обучения и проверки знаний по охране труда работников. 

4. Проведение обязательных медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований. 

5. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств 

коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

6. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в 

соответствие с действующими нормами. 

7. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической 

разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и 

атмосферных осадков при работах на открытом воздухе; расширение, 

реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений. 

8. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, а также ухода за 

ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта 

и замена СИЗ. 

9. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение 

кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, 

аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими 

программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда. 

10. Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных 

производственных объектов. 

11. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания 

медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, 
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укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для 

оказания первой помощи. 

12. Организация и проведение производственного контроля. 

13. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 

 

Заключение содержит сделанные автором работы выводы, итоги 

исследования.  

 

Перечень используемых информационных источников должен быть составлен 

в соответствии с установленными требованиями. Если в работе имеются 

приложения, они оформляются на отдельных листах, и их следует 

пронумеровать.  

Необходимо избегать логических ошибок, как например, одинаковое 

название курсовой работы и одной из ее глав.  

Содержание работы следует иллюстрировать таблицами, графическим 

материалом (рисунками, схемами, графиками, диаграммами и т. п.).  

Написание курсовой работы предполагает более глубокое изучение 

избранной темы, нежели она раскрывается в учебной литературе.  

Объем курсовой работы - 20-30 страниц печатного текста, выполненного 

через 1,5 межстрочных интервала. Из этого объема около 10 % обычно 

занимает введение, от 5 до 10 % - заключение. Работу сшивают в папку-ско-

росшиватель или переплетают.  

Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством 

преподавателя - руководителя работы. Темы курсовых работ и графики их 

выполнения разрабатывает и утверждает выпускающая  кафедра.  

Руководство начинается с выдачи задания и продолжается в форме 

консультаций.  

Студент во время консультаций уточняет круг вопросов, подлежащих  

изучению, составляет план исследования, определяет структуру работы, 

сроки выполнения ее этапов, необходимую литературу и другие материалы, а 

также устраняет недостатки в работе, на которые указывает руководитель.  

При заочной форме обучения курсовые работы являются основной формой 

межсессионного контроля студенческих знаний. Выполнение их несколько 

отличается от выполнения курсовых работ студентами очного отделения. 

Студенты заочного отделения выполняют работу на материалах предприятий 

(организаций, учреждений), где они работают или проходят практику.  

Задание на выполнение курсовой работы студентам заочного отделения 

выдаёт преподаватель во время установочной сессии.  

Если курсовая работа по заключению преподавателя является 

неудовлетворительной и подлежит переработке, то после исправления она 

представляется на повторную проверку с обязательным представлением 

первоначального варианта.  
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Защита работы производится на заседании специальной комиссии, 

состоящей из двух-трех человек, один из которых - руководитель курсовой 

работы. Состав комиссии утверждается кафедрой за 10 - 15 дней до защиты.  

Курсовая работа должна быть защищена до начала экзаменационной сессии.  

На защите студент обязан кратко изложить содержание работы, дать 

исчерпывающие ответы на замечания рецензента и вопросы членов 

комиссии. Критериями оценки курсовой работы являются актуальность 

выбранной темы, глубина освоения материала, качество подбора и 

использования источников, степень самостоятельности выводов, общая 

культура изложения.  

Окончательная оценка курсовой работы выставляется комиссией по итогам 

защиты и с учетом качества выполненной работы.  

 

Структура работы 

 

Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться 

приведенной ниже структуры курсовой работы: 

Титульный лист. 

Содержание. 

Задание. 

Введение. 

Основной текст работы. 

Расчетная часть 

Заключение. 

Перечень использованных информационных источников. 

Приложения. 

Основной текст работы должен состоять из введения, разделов и 

заключения. Каждая глава разбивается на два-три параграфа. 

Дальнейшее дробление глав и параграфов не допускается. 

Объем   работы студента должен составлять 25-40 

страниц текста, набранного на компьютере (без учета приложений). 

Примерный объем структурных частей дипломной работы (в процентах 

к общему объему основного текста): 

- введение -5%, 

- основная часть - 50%, 

- расчетная часть - 40%, 

- заключение - 5%. 

 

 

Рекомендуемая тематика курсовых работ  

1. Анализ и оценка условий труда рабочего места (профессия  по заданию 

преподавателя) 
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2. Условия труда на производстве (тип производства или отраслевая 

составляющая по заданию преподавателя), их классификация и 

нормирование. 
3. Сертификация производственных объектов (тип производства или 

отраслевая составляющая по заданию преподавателя), на соответствие 

требованиям по охране труда. 
4. Меры по обеспечению безопасных условий труда на предприятии. 

  

Общие требования к написанию и оформлению работы 

 

Текст работы должен быть машинописным на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210х290 мм). Поля должны оставляться по всем четырем 

сторонам листа. Размер левого поля - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего и 

нижнего полей - 20 мм.  

Шрифт принтера должен быть четким, черного цвета. При выполнении 

работы на компьютере (в текстовом редакторе WORD) необходимо 

установить следующие параметры:  

- шрифт Times New Roman, размер шрифта 14; 

- выравнивание по ширине, первая строка равна отступ 1,25 см, 

межстрочный интервал – 1,5 (при этом отступ справа/слева и интервал 

перед/после равны нулю). 

Работа должна быть сброшюрована. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий 

и другие имена собственные в работе приводятся на языке оригинала.  

Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются по порядку без пропусков и повторений арабскими цифрами. 

Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц 

не ставится. Номер страницы представляют в центре нижней части листа без 

точки. 

Главы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки.  

Каждый структурный элемент, в том числе главу работы необходимо 

начинать с нового листа (страницы). Название каждой главы записывают по 

центру прописными буквами с новой страницы без переносов, без точки в 

конце, не подчеркивая.  

Название пункта, подпункта записывают с абзацного отступа 1,25, 

выравнивая по ширине. Заголовки подпунктов следует печатать с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая.  

Расстояние между заголовками главы и пункта, подпункта - 1 

свободная строка. Расстояние между заголовками и текстом – 1 свободная 

строка, между текстом и заголовком следующего пункта, подпункта – 2 

свободные строки.  
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Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, ... в формулах (5, 6). 

, (5) 

 , (6) 

                                              

где  р - риск инвестиционного проекта; 

 - планируемая величина чистой прибыли, руб.;  

 - среднее значение чистой прибыли при различных вариантах, руб.;  

 - дисперсия чистой прибыли; 

 - функция Лапласа; 

 - функция Гаусса. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Таблицы, за исключением таблиц 

приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

 
Таблица__________ - __________________________________________________ 
   номер   тире  Название таблицы с большой буквы (точка в конце не ставится) 

    

1 2 3 4 

    

    

 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом (рисунок 1).  
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Рисунок 6.1 – Прогнозный выпуск инновационной продукции на душу 

населения в регионах Юга России в 2020 году, тыс. руб. 

 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

 Наличие списка литературы обязательно, сноски на литературу – в 

квадратных скобках.  

 

 

Последовательность выполнения задания 

 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем кафедры. 

Тема выбирается студентом согласно номеру в списке в группе.  Студенту 

предоставляется право предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

 Примерная тематика курсовой работы: "Меры по улучшению условий 

труда на ........... (указывается предприятие) при выполнении ........ 

(указывается технологический процесс, цех, технологическая операция). 

Предприятия, цеха, технологические операции выдаются в качестве 

индивидуального задания. 

 

Вариант расчетной части определяется по первой букве фамилии 

студента (Таблица 1). 

Таблица 1 - Варианты расчетной части курсовой работы 
ВАРИАНТ Начальная буква фамилии студента 

1 А, Ю, Я, Е, Ж,  

2 Б, Э, М, З, И, Ф,  

3 В, Р, Ц, Д, Ш, Ч,  
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4 Г,  П, Щ, Л, С, 

5 Н , Т, О, К, У, Х. 

 

Преподаватель призван оказывать научно-методическую помощь 

студенту при самостоятельном решении им научных и практических 

вопросов в творческой работе, связанной с поиском новых идей. Однако за 

результаты проделанной работы отвечает автор-студент. 

Процесс выполнения курсовой работы имеет следующие этапы 

- выбор темы; 

- подбор и изучение литературы по теме исследования; 

-  сбор информации; 

-  обработка информации; 

-  составление плана курсовой работы; 

-  разработка программы исследования по разделам; 

-  составление инструментария (макетов таблиц); 

-  написание чернового варианта работы; 

- редактирование и оформление работы в соответствии с требованиями; 

- сдача курсовой работы на проверку; 

-  изучение замечаний и их доработка; 

-  защита курсовой работы. 

Для успешного выполнения и защиты курсовой работы следует учесть 

следующие положения: 

- курсовая работа выполняется в течение изучения курса дисциплины; 

- преподавателю на проверку курсовой работы требуется десять дней; 

- работа над замечаниями требует от 2 до 10 дней. 

После проверки работы преподаватель сообщает дату ее защиты. 

Курсовая работа, считается допущенной к защите, если она 

представлена в завершенном виде, подписана автором и имеет отметку 

преподавателя о ее допуске к защите. 

 

Критерии оценивания работы 

 

Оценка по защите курсовой работы определяется оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что: 

· работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, 

возможно содержание элементов научной новизны; 

· собран, обобщен и проанализирован достаточный объем 

литературных источников; 

· при написании и защите работы студентом дневного отделения 

продемонстрирован высокий уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, теоретические знания и наличие 

практических навыков; 
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· работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру, 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению курсовых работ; 

· на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на 

вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, результаты 

исследования подкреплены статистическими критериями; 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

· тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда 

оригинальны и / или не имеют практической значимости, есть неточности 

при освещении отдельных вопросов темы; 

· собран, обобщен и проанализирован необходимый объем 

психологической литературы, но не по всем аспектам исследуемой темы 

сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации; 

· при написании и защите работы студентом продемонстрирован 

средний уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических 

навыков; 

· работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные 

недостатки в ее оформлении; 

· в процессе защиты работы были неполные ответы на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда: 

· тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено 

поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 

· в работе недостаточно полно была использована психологическая 

литература, выводы и практические рекомендации не отражали в 

достаточной степени содержание работы; 

· при написании и защите работы студентом продемонстрирован 

удовлетворительный уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, поверхностный уровень теоретических 

знаний и практических навыков; 

· работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном 

объеме по содержанию и / или оформлению соответствует предъявляемым 

требованиям; 

· в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные 

положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

· содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены 

бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, 

основные положения и рекомендации не имеют обоснования; 

· работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; 

· при написании и защите работы студентом продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций; 
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· работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме 

по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 

· на защите студент дневного отделения показал поверхностные знания 

по исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по 

теме работы, плохо отвечал на вопросы. 

 Руководитель имеет право рекомендовать лучшие работы для 

использования в учебном процессе и для внедрения их в практику. В тех 

случаях, когда работа признается неудовлетворительной, заведующий 

кафедрой устанавливает, может ли студент представить ее к повторной 

защите с доработкой или же обязан разработать новую тему, которую 

рекомендует кафедра.  

В случае заимствования работы у других студентов и в случае 

несоответствия работы предъявляемым требованиям преподаватель 

оставляет за собой право не допускать курсовую работу к защите. В этом 

случае магистр обязан в течение недели представить новую курсовую работу 

по другому варианту, указанному преподавателем.  В противном случае 

студент будет считаться не выполнившим курсовую работу. 

Требуемый уровень оригинальности - не менее 50%. 

 

Порядок защиты работы 

 

Получив от научного руководителя допуск к защите, студент начинает 

готовиться к защите курсовой работы, т.е. демонстрации знаний темы, 

умения отстаивать изложенный материал, аргументировать свои выводы и 

предложения.  

По усмотрению научного руководителя процедура защиты курсовой 

работы может носить характер двустороннего взаимодействия 

(преподаватель – студент), а может быть и публичной, проходить в 

студенческой группе. 

На защите студент должен кратко изложить содержание своей работы, 

поставленные в ней проблемы, привести сведения об источниках, на основе 

которых она написана. Желательно сделать презентацию работы в редакторе 

Power Point или PDF. 

Процедура защиты предполагает устную форму ответов студента на 

вопросы, задаваемые научным руководителем по теме курсовой работы, 

поэтому студент должен подготовиться к вопросам, которые могут быть 

заданы по теме исследования. 

Если студент хорошо подготовился к защите и дал исчерпывающие 

ответы на вопросы, учел замечания, содержащиеся в отзыве, а также ответил 

и на дополнительные вопросы научного руководителя, окончательная оценка 

курсовой работы может быть повышена по сравнению с первоначальной 

(предварительной) оценкой, отраженной в отзыве. И наоборот, если в 

процессе защиты студент показывает слабое знание рассматриваемых в 
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курсовой работе вопросов или не ориентируется в собственной курсовой 

работе, то оценка может быть снижена вплоть до неудовлетворительной. 

К текущей сессии студент допускается только после получения 

положительной оценки за курсовую работу по данной учебной дисциплине. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Милохов, В. В., 

Цаплин, В. В., 

Ефремов, С. В., 

Гончарук, Т. Н. 

Оценка условий труда: учебное пособие 

(практикум) 
Санкт-Петербург: 

Санкт- 

Петербургский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7434 

2.html 

Л1.2 Филина Н. А. Оценка условий труда: учебное пособие Йошкар-Ола: 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет, 2018 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4869 

93 

Л1.3 Фомин, А. И., 

Кроль, Г. В. 
Специальная оценка условий труда: учебное 

пособие 
Кемерово: 

Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачёва, 

2018 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1091 

33.html 

Л1.4 Афанасьева, О. С., 

Тихонова, О. В. 
Экспертиза условий труда: специальная оценка 

условий труда на предприятиях: учебное пособие 
Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2020 

https://ww 

w.iprbooks 

hop.ru/992 

46.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Ефремов, С. В., 

Цаплин, В. В. 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное 

пособие 
Санкт-Петербург: 

Санкт- 

Петербургский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1898 

8.html 
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Л2.2 Рубцов Б. Н., 

Пономарев В.М. 
Безопасность жизнедеятельности. Ч. 1: Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях на железнодорожном 

транспорте: Учебник 

Москва: ФГБОУ 

"Учебно- 

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожном 

трансторте "(УМЦ 

ЖДТ), 2015 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=947607 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Л.Н. Алексеенко, 

Е.И. Головина, 

Ю.В. Сидельник-

Рубанова 

Оформление материалов расследования несчастных 

случаев на производстве: методические указания к 

лабораторной работе по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»: методические указания 

Издательство 

ДГТУ, 2012 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ofor 

mlenie- 

materialov- 

rassledova 

niya- 

neschastny 

h-sluchaev 

-na- 

proizvodst 

ve- 

metodiches 

kie- 

ukazaniya- 

k- 

laboratorno 

y-rabote- 

po- 

discipline- 

bezopasnos 

t- 

zhiznedeya 

telnosti 

Л3.2 Афанасьева, О. С., 

Тихонова, О. В. 
Экспертиза условий труда: специальная оценка 

условий труда на предприятиях: учебное пособие 
Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2020 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/9924 

6.html 

Л3.3 Овчаренко М. С., 

Худякова В. М. 
Специальная оценка условий труда: исследование 

уровней шума и определение класса (подкласса) 

условий труда на рабочем месте: методические 

указания по выполнению практических заданий для 

обучающихся всех форм обучения направления 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность: 

методическое пособие 

Санкт-Петербург: 

Санкт- 

Петербургский 

государственный 

аграрный 

университет 

(СПбГАУ), 2019 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=5642 

80 
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Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по дисциплине 
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Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Специальная оценка условий труда». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих вопросов охраны труда с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - является формирование знаний, умений и навыков по 

пользованию нормативными правовыми документами, определяющими методику 

специальной оценки условий труда, средствами измерения и методами проведения 

измерений факторов производственной среды и трудового процесса. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи:  

 - овладевание практическими навыками, необходимыми  для проведения 

проверочных мероприятий  по проверке безопасного состояния объектов в т.ч. 

проводимой в СОУТ, практическими навыками для участия  в экспертизах их 

безопасности, анализировать и выявлять несоответствия в нетипичных ситуациях, 

составлять отчеты по полученной информации,   регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 

 ПК-5: Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы экологического 

менеджмента в организации 

 

ПК-5.1: Производит анализ среды организации. Обладает способностью 

ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от опасностей. Изучив данный курс, студент 

должен: 

Самостоятельная работа по дисциплине «Специальная оценка условий труда» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1)  

  

1. Дайте определение понятию специальная оценка условий труда СОУТ. Условия 

труда: безопасные, вредные условия труда; оценка условий труда. 

2. Перечислите законодательные и другие правовые акты, основные стандарты, 

Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, используемые при 

СОУТ. 

3. Что включает в себя государственная экспертиза условий труда. Цели, задачи, 

порядок и сроки проведения. Основные термины и их определения. 

4. Цель,   основные задачи, порядок подготовки и сроки проведения СОУТ  

5. Перечислите факторы, подлежащие оценке, при проведении СОУТ. Дайте 

определения каждому из них. 

6. Вредный производственный фактор, опасный производственный фактор. Что такое 

ПДК: (ПДКсс, ПДКм.р. и т.д.), ПДУ. 

7. Какие параметры входят в оценку условий труда по химическим факторам. В каких 

случаях в рамках проведения специальной оценки условий труда химические 

факторы идентифицируются как вредные и (или) опасные. 

8. Дайте определение и раскройте сущность понятия «Химический фактор».  

Перечислите общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

Каким образом проводятся замеры и при каких условиях должен проводиться 

отбор проб для определения содержания химических веществ в воздухе рабочей 

зоны. 

9. Раскройте сущность понятия «биологический фактор».  Как определить в 

производственной среде патогенные микроорганизмы-продуценты, препараты. 

10. Как определить класс (подкласс) условий труда при воздействии АПФД? 

11. Каким образом определяется пылевая нагрузка и какие показатели учитываются 

при расчете ожидаемой пылевой нагрузки на органы дыхания работника. 

12. Перечислите приборы и методы измерения концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 

13. Раскройте сущность понятия «физический фактор». Какие физические факторы 

производственной среды относятся к виброакустическим в целях проведения 

специальной оценки условий труда? 
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14. Каким образом проводится порядок проведения идентификации шума. Дайте 

определение предельно допустимого уровня (ПДУ) шума. Какой вид шума 

измеряется и оценивается при проведении специальной оценки условий труда? 

15. Какие мероприятия необходимы для защиты от виброакустики. 

16. Каким образом проводится оценка условий труда при воздействии на работника 

постоянной вибрации (общей и локальной), какой показатель является 

нормируемым. 

17. Каким образом проводится оценка условий труда при воздействии на работника 

ультразвука, какой показатель является нормируемым. 

18. Каким является нормируемый диапазон частот и что является характеристикой 

воздушного и контактного ультразвука в целях специальной оценки условий труда. 

19. .Перечислите типы электромагнитных полей (излучений), которые 

идентифицируются и контролируются при проведении специальной оценки 

условий труда 

20.  Какие зоны существуют (условно выделяются) вокруг любого источника 

излучения электромагнитного поля? Какими величинами оценивается 

интенсивность электромагнитных излучений диапазона частот от 30 кГц до 300 

ГГц? 

21. Оценка условий труда при лазерном излучении. 

22. Предельно-допустимые уровни воздействия лазерного излучения. Приборы и 

методы измерения лазерного излучения. 

23. Оценка условий труда при ионизирующем излучении. Как определяется класс 

(подкласс) условий труда при воздействии ионизирующего излучения 

24.  Что такое НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.2523-09.  Приборы и методы измерения 

ионизирующих излучений. 

25. Раскройте сущность понятия: мощность потенциальной дозы (МПД) излучения. 

Вопросы для проведения текущего контроля (Блок 2) 

26. Каков порядок проведения оценки рабочих мест по условиям освещения. Как 

нормируется искусственное и естественное освещение? 

27. .Как подразделяются системы искусственного освещения. Приведите 

классификацию искусственного и естественного освещения 

28.  Какие документы нужно использовать при выборе нормативных показателей по 

фактору «световая среда» при проведении специальной оценки условий труда 

29. Приведите порядок проведения идентификации параметров микроклимата 

30. Что является объектами и какие факторы   определяются при воздействии 

параметров микроклимата  при СОУТ. 

31. На основе измерений каких параметров микроклимата и по каким критериям 

происходит оценка условий труда в производственных помещениях?. 

32. Дайте определения и раскройте сущность понятий: охлаждающий и нагревающий 

микроклимат, ТНС индекс. 

33. Каким образом проводят измерения по микроклимату. Что влияет на количество 

измерений показателей микроклимата на одном рабочем месте? 

34. Что относится к основным мероприятиям для борьбы с чрезмерным тепловым 

воздействием на производстве? 

35. Что такое тяжесть трудового процесса? Как определяется класс условий труда? 

36. Расчет физической динамической нагрузки в рамках СОУТ  

37. Что является показателем физической динамической нагрузки? Какие средства 

измерения используются для оценки тяжести трудового процесса? 

38.  Как рассчитывается статическая нагрузка, приведите пример? 

39. Какие показатели входят в оценку условий труда по напряженности трудового 

процесса? 
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40. Оценка условий труда при сенсорных нагрузках и монотонности нагрузок в 

зависимости режима работы. 

41. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда с учетом 

комплексного воздействия вредных и (или) опасных факторов. 

42. С чего начинается оценка условий труда по показателям обеспеченности СИЗ? 

Порядок выбора средств индивидуальной защиты. Каким документом 

определяется маркировка средств индивидуальной защиты. 

43. Каким образом формулируется оценка по показателям обеспеченности средств 

индивидуальной защиты? Каким документам должны фактически соответствовать 

средства индивидуальной защиты. 

44. Перечислите необходимые документы для оформления  результатов специальной 

оценки условий труда 

45. Какие документы заполняются по результатам СОУТ. Назначение карты СОУТ  

рабочих мест. 

46. Перечислите какие гарантии и компенсации должны быть предоставлены 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на 

основе результатов проведения СОУТ. 

47. Основные типовые операции по    осуществлению проверок безопасного состояния 

объектов различного назначения, особенности работы в экспертизах безопасности 

в том числе и в экспертизе проводимой в СОУТ, регламентированных 

действующим законодательством Российской  Федерации, основные методы 

обеспечения техносферной безопасности 

 

 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту практических работ. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
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- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада (реферата, 

презентации) в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Специальная оценка условий 

труда» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым 

необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его 

результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Примерные темы доклада (реферата, презентации): 

1. Регулирование специальной оценки условий труда. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от опасностей. Анализ среды организации 

2. Вредные и опасные производственные факторы  

3. Источники ЭМИ. Назовите основные (наиболее эффективные) способы и методы 

защиты электромагнитных излучений. 

4. порядок проведения идентификации параметров микроклимата 

5. классификацию искусственного и естественного освещения 

6. Оценка условий труда при лазерном излучении. 

7. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда с учетом 

комплексного воздействия вредных и (или) опасных факторов. 

8. сущность понятия «биологический фактор».  Как определить в производственной 

среде патогенные микроорганизмы-продуценты, препараты. 

9. Документы, отражающие результаты СОУТ. Назначение карты СОУТ  рабочих 

мест. 

10. гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда на основе результатов проведения СОУТ. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 
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Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки:  

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в процессе 

проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана труда» 

Дисциплины: «Специальная оценка условий труда» 

Компетенция: ПК-5: Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

 

№ Правильный 

ответ 

Содержание вопроса 

1 1 В случае применения эффективных средств индивидуальной 

Критерий Показатель Максимальное 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок 

на используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 
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защиты, класс условий труда может быть снижен на …..ступень 

2 опасные Классификация условий труда: 1-оптимальные, 2-допустимые, 3-

вредные, 4-……. 

3 Техногенный 

риск 

Частота возникновения аварий в технических системах_ это… 

4 допустимые условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и 

(или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых не превышают уровни, установленные 

нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а 

измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается во время регламентированного отдыха или к 

началу следующего рабочего дня (смены), называются… 

5 аэрация естественная, организованная, управляемая вентиляция- это… 

6 оптимальные условия труда, при которых воздействие на работника вредных и 

(или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни 

воздействия которых не превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 

условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и 

создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности работника, называются….. 

7 вредные  условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 

условий труда, называются… 

8 15 Допустимая масса груза при подъеме и перемещении тяжести 

постоянно в течение рабочей смены для мужчин составляет….кг 

9 10 Допустимая масса груза при подъеме и перемещении тяжести (до 2 

раз в час) при чередовании с другой работой для женщин 

составляет…кг 

10 гипокинезия  состояние организма, характеризуемое низкой подвижностью , 

называется… 

11 тепловой Основным биологическим эффектом действия инфракрасного 

излучения является…эффект 

1 а,б В комиссию по проведению СОУТ обязательно должны быть 

включены: 

а) специалист по охране труда 

б) представители профсоюза 

в)эксперт организации, проводящей СОУТ 

2 а,б,в В целях проведения специальной оценки условий труда 

исследованию (испытанию) и измерению подлежат следующие 

вредные и (или) опасные факторы производственной среды:  

а) физические 

б) химические 

в) биологические 

г) метеорологические 

3 в К трудовой деятельности в качестве эксперта организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, допускаются 

лица, прошедшие: 

а) курсы повышения квалификации  

б) аттестацию на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда и не имеющие сертификат эксперта 

в) аттестацию на право выполнения работ по специальной оценке 

https://distant.pib24.ru/mod/page/view.php?id=2954
https://distant.pib24.ru/mod/page/view.php?id=2954
https://distant.pib24.ru/mod/page/view.php?id=2954
https://distant.pib24.ru/mod/quiz/view.php?id=3259
https://distant.pib24.ru/mod/quiz/view.php?id=3259
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условий труда и имеющие сертификат эксперта 

 

4 б,в,г Лица, претендующие на получение сертификата эксперта, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

а)Наличие среднего специального  образования; 

б)Наличие дополнительного профессионального образования, 

содержание дополнительной профессиональной программы 

которого предусматривает изучение вопросов оценки условий 

труда в объеме не менее чем семьдесят два часа; 

в)Наличие опыта практической работы в области оценки условий 

труда, в том числе в области аттестации рабочих мест по условиям 

труда, не менее трех лет; 

г) наличие высшего образования 

 

5 в Форма сертификата эксперта, технические требования к нему 

и инструкция по заполнению бланка сертификата эксперта 

устанавливаются: 

а) органом по сертификации; 

б) Госстандартом; 

в) Минтрудом России 

6 а,б Организация, проводящая специальную оценку условий труда, 

вправе: 

а) Отказаться от проведения специальной оценки условий труда, 

если при ее проведении возникла либо может возникнуть угроза 

жизни или здоровью работников такой организации; 

б) Обжаловать в установленном порядке предписания должностных 

лиц Роструда и его территориальных органов. 

 

7 б Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» 

а) №129 

б) № 426 

в) № 288 

8 а Обязан ли работодатель ознакомить работника с результатом СОУТ  

а) обязан 

б) не обязан  

в) по запросу работника 

9 б Классификация условий труда осуществляется по  

а) 3 классам 

б)4 классам 

в)8 классам 

10 в СОУТ проводится: 

а) 1 раз в три года 

б) 1 раз в 4 года 

в)1 раз в 5 лет 

 

11 а В комиссии по СОУТ должно быть нечетное количество человек 

Выберите один ответ: 

а) Считается вместе с представителем работодателя   

б) Считается без представителя работодателя  

12 а  экологическая политика предприятия (организации), это: 

а) заявление предприятия о своих намерениях и принципах, 

https://distant.pib24.ru/mod/quiz/view.php?id=3259
https://distant.pib24.ru/mod/page/view.php?id=2913
https://distant.pib24.ru/mod/page/view.php?id=2913
https://distant.pib24.ru/mod/page/view.php?id=2913
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связанных с ее общей экологической эффективностью, которое 

служит основанием для действия и для установления целевых и 

плановых показателей; 

б) комплекс мер направленных на экологически эффективную 

природоохранную деятельность; 

в) заявление предприятия о своих намерениях в области охраны 

окружающей среды, формирование принципов экологической 

политики и разработка системы природоохранных мероприятий; 

 

13 б Под экологической сертификацией понимается: 

а) деятельность Роспотребнадзора по проверке товаров 

установленным требованиям; 

б) деятельность третей стороны (независимой) по подтверждению 

соответствия объектов сертификации установленным 

экологическим требованиям; 

в) разработка стандартов, требований, норм для подтверждения 

соответствия товаров установленным требованиям; 

г) деятельность третьей стороны (независимой) по подтверждению 

соответствия объектов сертификации стандартам серии ISO14000. 

 

14 в Вся цепочка образования готового продукта, начиная с добычи 

сырья, заканчивая его реализацией потребителю и утилизацией: 

а) природно-продуктовой цепочкой (вертикалью); 

б) технологическим процессом производства продукции; 

в) жизненным циклом продукции; 

г) нет правильного ответа. 

 

15 б Петля «Мебиуса» – это: 

а) экологический знак США, используемый для экологической 

маркировки; 

б) символ рециркуляции, указывающий на возможность 

использования данного продукта повторно; 

в) экологический знак Германии, проставляемый на продукции 

прошедшей экологическую сертификацию; 

г) символ экологически чистой продукции, показывающий 

отсутствие загрязняющих веществ. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
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К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа, как правило, выполняется обучающимися заочной формы 

обучения. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата 

определяется по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и 

директивные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать 

в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного источника; города; 

издательства; года издания; страницы, содержащей использованную информацию. В 

конце работы (после списка использованной литературы) должен быть указан перечень 

привлеченных статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и 

их данные). 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
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- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не 

предусмотрен 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Процедура  экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по 

следующим вопросам. 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по дисциплине 

«Специальная оценка условий труда» 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по дисциплине 

«Специальная оценка условий труда» 

1. Дайте определение понятию специальная оценка условий труда СОУТ. Условия 

труда: безопасные, вредные условия труда; оценка условий труда. 

2. Перечислите законодательные и другие правовые акты, основные стандарты, 

Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, используемые при 

СОУТ. 

3. Что включает в себя государственная экспертиза условий труда. Цели, задачи, 

порядок и сроки проведения. Основные термины и их определения. 

4. Цель,   основные задачи, порядок подготовки и сроки проведения СОУТ  

5. Перечислите факторы, подлежащие оценке, при проведении СОУТ. Дайте 

определения каждому из них. 

6. Вредный производственный фактор, опасный производственный фактор. Что такое 

ПДК: (ПДКсс, ПДКм.р. и т.д.), ПДУ. 
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7. Какие параметры входят в оценку условий труда по химическим факторам. В каких 

случаях в рамках проведения специальной оценки условий труда химические 

факторы идентифицируются как вредные и (или) опасные. 

8. Дайте определение и раскройте сущность понятия «Химический фактор».  

Перечислите общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

Каким образом проводятся замеры и при каких условиях должен проводиться 

отбор проб для определения содержания 

химических веществ в воздухе рабочей зоны. 

9. Раскройте сущность понятия «биологический фактор».  Как определить в 

производственной среде патогенные микроорганизмы-продуценты, препараты. 

10. Как определить класс (подкласс) условий труда при воздействии АПФД? 

11. Каким образом определяется пылевая нагрузка и какие показатели учитываются 

при расчете ожидаемой пылевой нагрузки на органы дыхания работника. 

12. Перечислите приборы и методы измерения концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 

13. Раскройте сущность понятия «физический фактор». Какие физические факторы 

производственной среды относятся к виброакустическим в целях проведения 

специальной оценки условий труда? 

14. Каким образом проводится порядок проведения идентификации шума. Дайте 

определение предельно допустимого уровня (ПДУ) шума. Какой вид шума 

измеряется и оценивается при проведении специальной оценки условий труда? 

15. Какие мероприятия необходимы для защиты от виброакустики. 

16. Каким образом проводится оценка условий труда при воздействии на работника 

постоянной вибрации (общей и локальной), какой показатель является 

нормируемым. 

17. Каким образом проводится оценка условий труда при воздействии на работника 

ультразвука, какой показатель является нормируемым. 

18. Каким является нормируемый диапазон частот и что является характеристикой 

воздушного и контактного ультразвука в целях специальной оценки условий труда. 

19. .Перечислите типы электромагнитных полей (излучений), которые 

идентифицируются и контролируются при проведении специальной оценки 

условий труда 

20.  Какие зоны существуют (условно выделяются) вокруг любого источника 

излучения электромагнитного поля? Какими величинами оценивается 

интенсивность электромагнитных излучений диапазона частот от 30 кГц до 300 

ГГц? 

21. Оценка условий труда при лазерном излучении. 

22. Предельно-допустимые уровни воздействия лазерного излучения. Приборы и 

методы измерения лазерного излучения. 

23. Оценка условий труда при ионизирующем излучении. Как определяется класс 

(подкласс) условий труда при воздействии ионизирующего излучения 

24.  Что такое НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.2523-09.  Приборы и методы измерения 

ионизирующих излучений. 

25. Раскройте сущность понятия: мощность потенциальной дозы (МПД) излучения. 

26. Каков порядок проведения оценки рабочих мест по условиям освещения. Как 

нормируется искусственное и естественное освещение? 

27. .Как подразделяются системы искусственного освещения. Приведите 

классификацию искусственного и естественного освещения 

28.  Какие документы нужно использовать при выборе нормативных показателей по 

фактору «световая среда» при проведении специальной оценки условий труда 

29. Приведите порядок проведения идентификации параметров микроклимата 
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30. Что является объектами и какие факторы   определяются при воздействии 

параметров микроклимата  при СОУТ. 

31. На основе измерений каких параметров микроклимата и по каким критериям 

происходит оценка условий труда в производственных помещениях?. 

32. Дайте определения и раскройте сущность понятий: охлаждающий и нагревающий 

микроклимат, ТНС индекс. 

33. Каким образом проводят измерения по микроклимату. Что влияет на количество 

измерений показателей микроклимата на одном рабочем месте? 

34. Что относится к основным мероприятиям для борьбы с чрезмерным тепловым 

воздействием на производстве? 

35. Что такое тяжесть трудового процесса? Как определяется класс условий труда? 

36. Расчет физической динамической нагрузки в рамках СОУТ  

37. Что является показателем физической динамической нагрузки? Какие средства 

измерения используются для оценки тяжести трудового процесса? 

38.  Как рассчитывается статическая нагрузка, приведите пример? 

39. Какие показатели входят в оценку условий труда по напряженности трудового 

процесса? 

40. Оценка условий труда при сенсорных нагрузках и монотонности нагрузок в 

зависимости режима работы. 

41. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда с учетом 

комплексного воздействия вредных и (или) опасных факторов. 

42. С чего начинается оценка условий труда по показателям обеспеченности СИЗ? 

Порядок выбора средств индивидуальной защиты. Каким документом 

определяется маркировка средств индивидуальной защиты. 

43. Каким образом формулируется оценка по показателям обеспеченности средств 

индивидуальной защиты? Каким документам должны фактически соответствовать 

средства индивидуальной защиты. 

44. Перечислите необходимые документы для оформления  результатов специальной 

оценки условий труда 

45. Какие документы заполняются по результатам СОУТ. Назначение карты СОУТ  

рабочих мест. 

46. Перечислите какие гарантии и компенсации должны быть предоставлены 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на 

основе результатов проведения СОУТ. 

47. Основные типовые операции по    осуществлению проверок безопасного состояния 

объектов различного назначения, особенности работы в экспертизах безопасности 

в том числе и в экспертизе проводимой в СОУТ, регламентированных 

действующим законодательством Российской  Федерации, основные методы 

обеспечения техносферной безопасности 

Порядок и критерии оценивания 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором нет явно указанных  

способов решения; 
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- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в 

единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение; 

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям программы 

дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) (см. табл. 

1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания,  в котором нет явно указанных способов решения, 

анализирует элементы, устанавливает связь между ними; 

- ответ по теоретическому   материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного 

билета, является полным или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, 

но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение терминологией дисциплины. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. табл. 

1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется  обучающимся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием,   применяет их для выполнения типового задания,  в котором очевиден способ 

решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и 

содержания лекционного курса; 

- у обучающегося  имеются затруднения в использовании  понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически четко 

построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 

1). 

Оценка «неудовлетворительно»  (менее 41 балла)ставится на зачете обучающийся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением, не владеет методами применения  знаний по 

организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики - имеются существенные пробелы в знании основного 

материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим   работам, предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины формирование культуры мышления обучающихся, 

основанной на правовых основах обращения с производственными отходами в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов производства на здоровье человека и 

окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья. Формирование способности применять действующие 

нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности объектов 

защиты 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи:  

-овладение навыками   работы с НПА, учебной и учебно-методической 

литературой; навыками правоприменительной практики в области утилизации 

производственных отходов, навыками организации и планирования работы по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК- 3 Способен координировать деятельность по организации и контролю в 

области обращения с отходами производства и потребления 

ПК- 3.2  Организовывает, планирует работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды. Организует 

инфраструктуру экологически безопасного обезвреживания и переработки отходов 

производства и потребления. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать 

требования нормативно-правовых актов в области утилизации производственных 

отходов; классы опасности производственных отходов, принципы нормирования, 

технологические процессы, применяемые в области утилизации отходов, инфраструктуру 

экологически безопасного обезвреживания и переработки отходов 

Уметь:   

самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической 

литературой; проводить расчеты, анализировать исходную и полученную информацию, 

делать выводы и принимать решения по утилизации отходов. Определять наилучшие 

доступные технологии в области утилизации и обезвреживания отходов, координировать 

деятельность по организации и контролю в области обращения с отходами производства 

.Владеть: 

навыками работы с НПА, учебной и учебно-методической литературой; навыками 

правоприменительной практики в области утилизации производственных отходов, 

навыками организации и планирования работы по решению практических задач 

обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

.Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание 
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продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту.  

 

 

 

Практическое занятие 1 Определение класса опасности отходов и категорирование предприятий 

 Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-3.2 

 

 Отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на окружающую природную 

среду и здоровье человека подразделяются на классы опасности. Предприятия, в процессе 

деятельности которых образуются отходы, обязаны подтвердить отнесение данных 

отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном специально 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения 

с отходами. 

Основной целью обоснования и расчета классов опасности отходов является: 

- получение исходных данных для оформления лицензии на деятельность по обращению с 

опасными отходами; 

- составление паспорта опасных отходов на основании данных о составе и свойствах 

опасных отходов, оценки их опасности; 

- оценки степени влияния опасных отходов на окружающую природную среду; 

- установление нормативов образования и лимитов размещения отходов; 

- оценки эффективности использования сырьевых ресурсов и утилизации отходов на 

предприятии. 

Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в 

процессе деятельности которых образуются опасные отходы для окружающей природной 

среды, и которые обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу 

опасности для окружающей природной среды. 

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия 

на окружающую природную среду при непосредственном или опосредованном 

воздействии опасного отхода на нее в соответствии с критериями, приведенными в табл. 1 

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды (ОПС) может 

осуществляться расчетным или экспериментальным методами. В случае отнесения 

производителями отходов отхода расчетным методом к 5-ому классу опасности, 

необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии 

подтверждения 5-ого класса опасности экспериментальным методом отход может быть 

отнесен к 4-ому классу опасности. 

Отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на окружающую природную 

среду и здоровье человека подразделяются на классы опасности. Предприятия, в процессе 

деятельности которых образуются отходы, обязаны подтвердить отнесение данных 

отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном специально 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения 

с отходами. 

Основной целью обоснования и расчета классов опасности отходов является: 

- получение исходных данных для оформления лицензии на деятельность по обращению с 

опасными отходами; 

- составление паспорта опасных отходов на основании данных о составе и свойствах 

опасных отходов, оценки их опасности; 

- оценки степени влияния опасных отходов на окружающую природную среду; 

- установление нормативов образования и лимитов размещения отходов; 
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- оценки эффективности использования сырьевых ресурсов и утилизации отходов на 

предприятии. 

Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в 

процессе деятельности которых образуются опасные отходы для окружающей природной 

среды, и которые обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу 

опасности для окружающей природной среды. 

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия 

на окружающую природную среду при непосредственном или опосредованном 

воздействии опасного отхода на нее в соответствии с критериями, приведенными в табл. 1 

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды (ОПС) может 

осуществляться расчетным или экспериментальным методами. В случае отнесения 

производителями отходов отхода расчетным методом к 5-ому классу опасности, 

необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии 

подтверждения 5-ого класса опасности экспериментальным методом отход может быть 

отнесен к 4-ому классу опасности. 

Таблица 1. Степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС 

№ 

п/п 

Степень вредного 

воздействия 

опасных отходов 

на ОПС 

Критерии отнесения опасных отходов к 

классу опасности для ОПС 

Класс опасности отхода 

для ОПС 

1. 
ОЧЕНЬ 

ВЫСОКАЯ 

Экологическая система необратимо 

нарушена. Период восстановления 

отсутствует 

I КЛАСС 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ОПАСНЫЕ 

2. ВЫСОКАЯ 

  Экологическая система сильно 

нарушена. Период восстановления не 

менее 30 лет после полного устранения 

источника вредного воздействия 

II КЛАСС 

ВЫСОКООПАСНЫЕ 

3. СРЕДНЯЯ 

Экологическая система нарушена. 

Период восстановления не менее 10 лет 

после снижения вредного воздействия 

от существующего источника 

III КЛАСС УМЕРЕННО 

ОПАСНЫЕ 

4. НИЗКАЯ 

Экологическая система нарушена. 

Период самовосстановления не менее 

3-х лет 

IV КЛАСС 

МАЛООПАСНЫЕ 

5. ОЧЕНЬ НИЗКАЯ 
Экологическая система практически не 

нарушена 

V КЛАСС 

ПРАКТИЧЕСКИ 

НЕОПАСНЫЕ 

Таблица 2. Степень опасности отхода 

Класс опасности отхода Степень опасности отхода для ОПС (К) 

I 106> Кi > 104 

II 104> Кi > 103 

III 103> Кi > 102 

IV 102> Кi > 10 

V Кi <10 
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Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются по 

составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки или по 

результатам количественного химического анализа. 

Показатель степени опасности компонента отхода (Кi) рассчитывается как соотношение 

концентраций компонентов отхода (Сi) с коэффициентом его степени опасности для ОПС 

(Wi); коэффициентом степени опасности компонента отхода для ОПС является условный 

показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он 

не оказывает негативного воздействий на ОПС. Размерность коэффициента степени 

опасности для ОПС условно принимается как мг/кг. 

Показатель степени опасности компонента отхода для ОПС Кi рассчитывается по 

формуле: 

  

Ki = Ci / Wi, 

где Ci – концентрация i-го компонента в отходе (мг/кг отхода); 

Wi – коэффициент степени опасности i-того компонента отхода для окружающей 

природной среды (мг/кг). 

Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей 

природной среды по каждому компоненту отхода устанавливаются степени их опасности 

для ОПС для различных природных сред в соответствии с табл. 3 

В перечень показателей, используемых для расчета Wi, включается также показатель 

информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным 

показателям степени опасности компонентов отхода для ОПС. 

Показатель информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа 

установленных показателей (n) на 12 (N - количество наиболее значимых первичных 

показателей опасности компонентов отхода для ОПС). Баллы присваиваются следующим 

диапазонам изменения показателя информационного обеспечения согласно табл. 4 

По установленным степеням опасности компонентов отхода для ОПС в различных 

природных средах рассчитывается относительный параметр опасности компонента отхода 

для ОПС (Xi) делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров. 

Таблица 3. Степень опасности компонента отхода 

№ 

п/п 

Первичные показатели 

опасности компонента 

отхода 

Степень 

опасности 

компонента 

отхода для 

ОПС по 

каждому 

компоненту 

отхода 

1 2 3 4 5 6 

1. ПДКп1 (ОДК2), мг/кг < 1 1-10 10.1-100 > 100 

2. Класс опасности в почве 
   

не установ. 

3. ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л < 0.01 0.01-0.1 0.11-1 > 1 

4. 

Класс опасности в воде 

хозяйственно-питьевого 

использования 
    

5. ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л < 0.001 0.001-0.1 0.011- 0.1 > 0.1 

6. 

Класс опасности в воде 

рыбохозяйственного 

использования 
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7. 
ПДКс.с. (ПДКм.р.,ОБУВ), 

мг/м3 
< 0.01 0.01-0.1 0.11-1 > 1 

8. 
Класс опасности в 

атмосферном воздухе     

9. 
ПДКпп (МДУ, МДС), 

мг/кг 
< 0.01 0.01-1 1.1-10 > 10 

10. lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л)3 > 5 5-2 1.9-1 < 1 

11. lg(Снас,мг/м3/ПДКр.з) > 5 5-2 1.9-1 < 1 

12. 
lg(Снас,мг/м3/ПДКс.с.или 

ПДКм.р.) 
> 7 7-3.9 3.8-1.6 < 1.6 

13. lg Kow(октанол/вода) > 4 4-2 1.9-0 < 0 

14. LD50,мг/кг < 15 15-150 151-5000 > 5000 

15. LC50,мг/м3 < 500 500-5000 5001-50000 > 50000 

16. LC50
водн,мг/л/96ч < 1 1-5 5.1-100 > 100 

17. БД= БПК5 / ХПК 100% < 0.1 0.01-1.0 1.0-10 > 10 

18. 

Персистентность 

(трансформация в 

окружающей природной 

среде) 

Образова-ние 

более 

токсичных 

продуктов, в 

т.ч. обла-

дающих 

отдален-ными 

эффектами 

или новыми 

свойства-ми 

Образование 

продуктов с 

более выра-

женным 

влиянием 

других 

критериев 

опасности 

Образование 

продуктов, 

токсичность 

которых 

близка к ток-

сичности 

исходного 

вещества 

Образование 

менее 

токсичных 

продуктов 

19. 

Биоаккумуляция 

(поведение в пищевой 

цепочке) 

Выраженное 

накопление во 

всех звеньях 

Накопление в 

нескольких 

звеньях 

Накопление в 

одном из 

звеньев 

Нет 

накопления 

  БАЛЛ 
    

1 Используемые сокращения приведены в приложении. 
2 В случаях отсутствия ПДК токсичного компонента отхода допустимо использование 

другой нормативной величины, указанной в скобках. 
3 Если S = Ґ, то lg(S/ПДК) = 1, если S = 0, то lg(S/ПДК) = 0. 

  

Таблица 4. Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения 

  

Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения (n/N) Балл 

< 0,5 (n < 6) 
 

0,5 – 0,7 (n = 6 – 8) 
 

0,71 – 0,9 (n = 9 – 10) 
 

> 0,9 (n > 11) 
 

  

При постановке переменной Xi в следующую формулу 

  

Zi = 4 Xi/3 - 1/3, 
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находим переменную Z, позволяющую перейти к расчету коэффициента Wi по одной из 

следующих формул: 

  
 

4 - 4 / Zi Для 1 < Zi < 2 

lg Wi = Zi Для 2 < Zi < 4 
 

  2 + 4 / (6 - Zi) Для 4 < Zi < 5 
 

  

Показатель степени опасности отхода для ОПС К рассчитывают по следующей формуле: 

K = K1 + K2 + ….......+ Kn, 

где K – показатель степени опасности отхода для ОПС; 

K1, K2, …...Kn – показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для ОПС. 

Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как кислород, азот, 

углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, 

титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, 

относятся к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi) равным 4 и, 

следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 106. 

Компоненты отходов природного органического происхождения, состоящие из таких 

соединений как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, азотсодержащие 

органические соединения (аминокислоты, амиды и иное), то есть веществ, встречающихся 

в живой природе, относятся к классу практически неопасных компонентов со средним 

баллом (Xi) равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) 

равным 106. 

 

 

 

Практическое занятие 2 Расчет нормативов образования твердых отходов производства   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-3.2 

Годовой норматив образования отходов определяется на основе норматива образования 

отхода. 

Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов 

конкретного вида при производстве единицы продукции, т.е. представляет собой 

удельный показатель образования отходов на расчетную единицу. 

Нормативы образования отходов могут быть определены с помощью следующих методов: 

- материально-сырьевого баланса; 

- расчетно-аналитического метода; 

- экспериментального метода; 

- метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов; 

- метод расчета по фактическим объемам образования отходов (статистический метод). 

Метод расчета по материально-сырьевому балансу основан на знании количества 

сырья и материалов, поступающих в производство, а также движении сырья и материалов 

в процессе производства. Использование указанного метода ограничено 

технологическими особенностями, недостатком данных, высокой трудоемкостью, в 

случае большой номенклатуры, видов сырья, материалов и отходов. 

Расчетно-аналитический метод позволяет установить технически и экономически 

обоснованные нормативные величины путем выполнения расчетов на основе данных 

конструкторской и технологической документации, рецептур, регламентов на 

изготовление продукции, выполнение ремонтно- эксплуатационных или заготовительных 

работ. 

Экспериментальный метод необходим для технологических процессов, 

допускающих определенный диапазон изменений, составных элементов сырья, а также 
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при большой трудоемкости аналитических расчетов. Он заключается в определении 

норматива на основе проведения опытных измерений в производственных условиях. 

Для изделий, находящихся в стадии освоения нормативов образования отходов 

определяется экспериментальным путем, на основе измерения массы отходов при 

производстве наиболее типичных видов продукции показателей. 

Экспериментальный метод трудоемок и дорогостоящ, субъективен и не очень 

точен. 

Метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов 

основывается на применении справочных таблиц удельных нормативов образования 

отходов по отраслям промышленности, либо удельных отраслевых нормативов 

образования отходов, установленных отраслевыми нормативными документами, 

согласованными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

Метод расчета нормативов по фактическим объемам образования отходов 

(статистический метод) применяется для определения нормативов образования отходов 

на основе статистической обработки информации по обращению с отходами за базовый 

(не менее 3-х лет) период. 

2. Порядок выполнения работы 

Практическая работа выполняется по пяти типичным наименованиям отходов. 

1. Получить задание, выданное преподавателем  

2. Рассчитать норматив образования отхода «Ртутные лампы, люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» по формуле: 

Мотраб. люм.ламп = Σ ni · mi · τi · 10-6/Кi, т/год, (1) 

где ni – количество установленных ламп i – ой марки, шт; mi – масса одной 

лампы i – ой марки, г; τi – фактическое количество часов работы лампы i – ой 

марки, ч/год; 

τi = t · S · С, ч/год (2) 

t – среднее время работы лампы в сутки, ч; среднесуточное время работы для 

односменной работы по данным предприятия t = 4,57 ч/сутки; С – количество рабочих 

суток в году, сут/год; Кi – эксплуатационный срок службы лампы i – ой марки, ч. 

3. Рассчитать норматив образования отхода «Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные с неслитым электролитом» по формуле: 

Mаккум.с эл-том = Σ Ni · mi · 10-3 = (ni/Ti) · mi · 10-3, т/год, (3) 

где Ni – количество отработанных аккумуляторов i – ой марки, шт/год; mi – масса одного 

аккумулятора i – ой марки с электролитом, кг; Тi – эксплуатационный срок службы 

аккумуляторов i – го типа, лет; ni – количеств используемых аккумуляторов i – го типа, 

шт. 

4. Рассчитать норматив образования отхода «Обтирочный материал, загрязненный 

маслами (содержание масел 15% и более)», образовавшегося в процессе эксплуатации 

оборудования, по формуле: 

М отх.ветоши,загр.маслами = Σ У1 · N1 · Кобесп.· 10-6 ,т/год, (4) 

где У1 – удельный норматив использования обтирочного материала на единицу 

оборудования i – го типа в смену (8ч.), г/смену; N1 = τ/8 – суммарное количество рабочих 

смен оборудования i – го типа, смен/год; τ – суммарноевремя работы, ч/год; Кобесп. – 

коэффициент обеспеченности обтирочным материалом на предприятии; Кобесп. = 0,50. 

5. Рассчитать норматив образования отхода «Шины пневматические отработанные» по 

формуле: 

М отраб. автотрансп. шин = Σ (Ni · ni · mi · Li/Lнi) · 10-3, т/год (5) 

где Ni – количество автомашин i – ой марки, шт; ni – количество шин, установленных на 

автомашине i – й марки, шт; mi – масса одной изношенной шины данного вида, кг; 

механические потери резины в результате эксплуатации не превышают 14%; Li – средний 
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годовой пробег автомобиля i – й марки, тыс. км/год; Lнi – норма пробега подвижного 

состава i – ой марки до замены шин, тыс.км. 

6. Рассчитать норматив образования отхода «Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений» по формуле: 

Мот уборки тер. = У ·S, т/год, (6) 

где У – удельный норматив образования отхода на 1 м2 территории (27,3 кг); S – площадь 

помещения, м3 

 Сделать вывод об уровне загрязнения почвы (территории) на основе 

сопоставления фактических и нормативных значений количеств образования отходов. 

 Предложить рекомендации по уменьшению фактического образования отходов. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое норматив образования отходов? 

2. С помощью каких методов можно рассчитать норматив? 

3. В чем сущность расчета по материально-сырьевому балансу? 

4. Для группы каких отходов применим метод расчета по материально- сырьевому 

балансу? 

5. В чем сущность расчетно-аналитического метода? 

6. Для группы каких отходов применим расчетно-аналитический метод? 

7. Какие преимущества и недостатки применения экспериментального метода? 

8. Для группы каких отходов применим экспериментальный метод? 

9. Какие характеристики можно выделить у статистического метода? 

10. Для группы каких отходов применим статистический метод? 

11. В каких случаях применяется метод расчета по удельным отраслевым нормативам 

образования отходов? 

12. Какими нормативными документами нужно руководствоваться при проведении 

расчета нормативов образования отходов? 

13. Для чего рассчитывается норматив образования отходов? 

14. Какие отходы являются типовыми? 

15. Какие данные необходимы, чтобы рассчитать норматив образования отхода «ртутные 

лампы»? 

16. Какие данные необходимы, чтобы рассчитать норматив образования отхода 

«аккумуляторы отработанные с неслитым электролитом»? 

17. Какие данные необходимы, чтобы рассчитать норматив образовани отхода «шины 

пневматические отработанные»? 

18. Какие данные необходимы, чтобы рассчитать норматив образования отхода 

«обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)»? 

19. Какие данные необходимы, чтобы рассчитать норматив образования отхода «мусор от 

уборки территории и помещений»? 

20. Какие еще наименования отходов можно отнести к типовым?__ 

 

Практическое занятие 3 Разработка инструкций по охране труда при обращении с 

промышленными отходами 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-3.2 

 

  Важнейшим звеном в организации работы по охране труда и профилактики 

производственного травматизма на предприятиях является проведение инструктажа. При 

этом инструктаж на рабочем месте проводится на основании инструкций по охране труда. 

Работающие обязаны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие правила 

выполнения работ и поведения в производственных условиях. Для работников различных 

профессий и видов работ соответствующими руководящими органами разрабатываются 

типовые инструкции по охране труда, которые не всегда учитывают особенности 
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профессии в производственных условиях, конкретного объекта. Поэтому необходима 

разработка инструкции по охране труда в условиях конкретного производственного 

объекта. Требования инструкций являются обязательными для работников, их выполнение 

проверяется при осуществлении всех видов контроля в системе управления охраной 

труда. 

 Общие положения Инструкция по охране труда – нормативный акт, 

устанавливающий требования по охране труда при выполнении работ в производственных 

помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, 

где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности. Инструкции по 

охране труда могут быть типовые (отраслевые или межотраслевые) и для работников 

предприятий (по должностям, профессиям и видам работ).  

Инструкции, разрабатываемые на предприятии, относятся к локальным 

нормативным правовым актам. В отличие от типовых локальные инструкции по охране 

труда учитывают особенности конкретного производства, конкретных условий труда в 

данной организации. Инструкция устанавливает порядок разработки и принятия 

работодателями локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по 

охране труда, в виде инструкций по охране труда для профессий и (или) отдельных видов 

работ (услуг) (далее – инструкции по охране труда). Работодатели, не наделенные правом 

принятия локальных нормативных правовых актов, руководствуются соответствующими 

типовыми инструкциями по охране труда. Работодателем должны быть разработаны и 

приняты инструкции по охране труда для профессий и (или) отдельных видов работ 

(услуг), выполняемых в организации работающими различных профессий и должностей 

(погрузочно-разгрузочные работы, работы 20 с электроинструментом и иные), а также для 

работ, выполнение которых связано с повышенной опасностью (работы на высоте, работы 

в резервуарах, колодцах и других емкостных сооружениях и иные).  

Инструкции по охране труда разрабатываются на основе нормативных правовых 

актов, в том числе технических нормативных правовых актов, требования которых 

должны соблюдаться в организации, а также требований по охране труда, изложенных в 

технологической документации, технической документации на оборудование, 

эксплуатируемое в организации, с учетом специфики деятельности организации, 

конкретных условий производства работ, оказания услуг. При отсутствии в нормативных 

правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах, требований по 

охране труда для профессий или отдельных видов работ (услуг) работодатели 

разрабатывают и включают в инструкции по охране труда требования по охране труда, 

обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работающих в 

процессе трудовой деятельности. В инструкции по охране труда включаются только те 

требования, которые относятся к охране труда и выполняются самими работающими. 

Положения инструкций по охране труда не должны противоречить нормативным 

правовым актам, техническим нормативным правовым актам, содержащим требования по 

охране труда. 

 Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по охране труда. 

Инструкции по охране труда разрабатываются в соответствии с перечнем инструкций по 

охране труда, который составляется службой охраны труда (специалистом по охране 

труда или специалистом, на которого возложены соответствующие обязанности по охране 

труда) либо юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), 

аккредитованными на оказание услуг в области охраны труда, с участием руководителей 

структурных подразделений, служб, главных специалистов организации. Перечень 

инструкций по охране труда составляется с учетом утвержденного в организации 

штатного расписания в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником 

должностей служащих. Перечень инструкций по охране труда утверждается 
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руководителем организации или его заместителем, в должностные обязанности которого 

входят вопросы организации охраны труда. 

 Разработка инструкций по охране труда осуществляется на основании приказов 

или письменных распоряжений руководителя организации, в которых определяются 

исполнители и сроки выполнения работ. Инструкции по охране труда разрабатываются 

руководителями структурных подразделений организации (цехов, участков, отделов, 

кафедр, лабораторий и др.) с участием профессиональных союзов (далее – профсоюз) 

(уполномоченных лиц по охране труда работников организации). Руководство 

разработкой инструкций по охране труда возлагается на руководителя организации или 

его заместителя, в должностные обязанности которого входят вопросы организации 

охраны труда. Служба охраны труда организации (специалист по охране труда или 

специалист, на которого возложены соответствующие обязанности по охране труда) либо 

юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), аккредитованное 

(аккредитованный) на оказание услуг в области охраны труда, оказывает методическую 

помощь структурным подразделениям, содействует обеспечению их необходимыми 

типовыми инструкциями по охране труда, другими нормативными правовыми актами, в 

том числе техническими нормативными правовыми актами, содержащими требования по 

охране труда.  

При использовании в качестве инструкций по охране труда типовых инструкций по 

охране труда (без их переработки с учетом специфики деятельности организации) 

необходимо согласовать их и утвердить. Подготовительная работа, предшествующая 

разработке инструкций по охране труда, включает: 

 – анализ результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации 

санитарно-технического состояния условий и охраны труда, профессиональных рисков, а 

также типичных, наиболее вероятных для соответствующей профессии, вида работ (услуг) 

причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 – подбор и изучение нормативных правовых актов, технических нормативных 

правовых актов, которые могут быть использованы при разработке инструкций по охране 

труда, а также других документов, соответствующей технической литературы, учебных 

пособий и т. п.; 

 – определение вредных и (или) опасных производственных факторов, характерных 

для соответствующей профессии, вида работ (услуг), имеющих место при нормальном 

режиме, отклонениях от нормального режима, в аварийных ситуациях, мер и средств 

защиты от них. 

 Требования нормативных правовых актов, технических нормативных правовых 

актов, других документов, включаемые в инструкцию по охране труда, должны быть 

изложены применительно к конкретному рабочему месту и реальным условиям труда 

работающего. Положения указанных документов, не требующие конкретизации, вносятся 

без изменений в инструкцию по охране труда. Проект инструкции по охране труда 

рассматривается службой охраны труда (специалистом по охране труда или 

специалистом, на которого возложены соответствующие обязанности по охране труда) 

либо юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), аккредитованным на 

оказание услуг в области охраны труда, аварийно-спасательной службой, медицинской 

службой, другими заинтересованными структурными подразделениями организации, а 

также профсоюзом (уполномоченным лицом по охране труда работников организации). 

После рассмотрения поступивших замечаний и предложений проект инструкции по 

охране труда дорабатывается. Проект инструкции по охране труда оформляется в 

соответствии с требованиями законодательства о делопроизводстве. Проект инструкции 

по охране труда подписывается руководителем структурного подразделения организации 

и представляется на согласование: 

 – службе охраны труда (специалисту по охране труда или специалисту, на 

которого возложены соответствующие обязанности по охране труда) либо руководителю 
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юридического лица (индивидуальному предпринимателю), аккредитованного 

(аккредитованному) на оказание услуг в области охраны труда; 

 – при необходимости, по усмотрению службы охраны труда (специалиста по 

охране труда или специалиста, на которого возложены соответствующие обязанности по 

охране труда) либо юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

аккредитованного на оказание услуг в области охраны труда,  

– другим заинтересованным структурным подразделениям и должностным лицам 

организации;  

– профсоюзу (уполномоченному лицу по охране труда работников организации). 

Утверждение инструкции по охране труда осуществляется руководителем организации 

или его заместителем, в должностные обязанности которого входят вопросы организации 

охраны труда, либо приказом организации.  

Утвержденные инструкции по охране труда регистрируются в порядке, 

установленном в организации. Утвержденные инструкции по охране труда выдаются 

руководителям структурных подразделений и соответствующим должностным лицам 

организации с внесением сведений в журнал учета выдачи инструкций по охране труда по 

форме. 

 Для работающих на вводимых в эксплуатацию законченных возведением, 

реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом и подготовленных к эксплуатации 

(в том числе выпуску продукции, производству работ, оказанию услуг) объектах 

строительства допускается разработка инструкций по охране труда, действие которых 

носит временный характер (далее – временные инструкции по охране труда). Временные 

инструкции по охране труда обеспечивают безопасное ведение технологических 

процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на 

срок до приемки указанных производств в эксплуатацию. Структура и содержание 

инструкций Каждой инструкции по охране труда присваивается название и обозначение 

(регистрационный номер в организации). В названии инструкции по охране труда кратко 

указывается, для какой профессии или вида работ (оказываемых услуг) она 

предназначена. Название инструкции по охране труда располагается от левого края 

строки. В наименовании кратко указывается, для какой профессии или вида работ 

(оказываемых услуг) она предназначена (например, инструкция по охране труда для 

газосварщика; инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте). 

 Инструкция по охране труда подразделяется на главы и пункты. Пункты могут 

подразделяться на подпункты, части или абзацы (если пункт состоит из одной части), 

подпункты – на части или абзацы (если подпункт состоит из одной части), части – на 

абзацы. Нумерация глав и пунктов должна быть сквозной для всей инструкции по охране 

труда, подпунктов – сквозной для каждого пункта. Главы должны обозначаться арабскими 

цифрами и иметь название, которое пишется прописными буквами и размещается в 

центре строки. В тексте инструкции по охране труда номера глав, пунктов, подпунктов 

обозначаются цифрами, номера частей и абзацев при ссылках на них пишутся словами. 

Требования инструкции по охране труда излагаются в соответствии с 

последовательностью технологического процесса и с учетом условий, в которых 

выполняется данная работа. 

 Инструкция по охране труда должна содержать следующие главы, именуемые: 

«Общие требования по охране труда»; «Требования по охране труда перед началом 

работы»; «Требования по охране труда при выполнении работы»; «Требования по охране 

труда по окончании работы»; «Требования по охране труда в аварийных ситуациях». 

 В инструкцию по охране труда с учетом специфики профессии, вида работ (услуг) 

могут включаться другие главы. В главе «Общие требования по охране труда» 

отражаются:  

– требования по охране труда по допуску работающих к работе по 

соответствующей профессии и (или) виду работ (услуг) с учетом возраста, пола, 
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состояния здоровья, наличия необходимой квалификации, прохождения обучения, 

стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда и т. п.; 

 – обязанности работающих соблюдать требования по охране труда, а также 

правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и 

бытовых помещениях, использовать и правильно применять средства индивидуальной 

защиты и средства коллективной защиты, заботиться о личной безопасности и личном 

здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во 

время нахождения на территории организации, немедленно сообщать работодателю о 

любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, 

несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю 

в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в 

организацию здравоохранения;  

– требования о недопустимости нахождения работающих в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения на рабочем месте, курения в 

неустановленных местах; 

 – перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работающих в процессе труда;  

– перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с 

установленными нормами, с указанием маркировки по защитным свойствам; 

 – требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;  

– порядок уведомления работодателя о неисправности оборудования, инструмента, 

приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

 – требования по личной гигиене, которые должен знать и соблюдать работающий 

при выполнении работы, оказании услуг;  

– ответственность работающего за нарушение требований инструкции по охране 

труда. В главе «Требования по охране труда перед началом работы» отражается порядок:  

– проверки годности к эксплуатации и применения средств индивидуальной 

защиты; – подготовки рабочего места, проверки комплектности и исправности 

оборудования, приспособлений и инструмента, эффективности работы вентиляционных 

систем, местного освещения, средств коллективной защиты (защитного заземления 

(зануления) электрооборудования, устройств оградительных, предохранительных, 

тормозных, автоматического контроля, сигнализации и др.);  

– проверки состояния исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий; – приемки рабочего места при сменной работе.  

В главе «Требования по охране труда при выполнении работы» отражаются:  

 – способы и приемы безопасного выполнения работ (оказания услуг), 

использования технологического оборудования, приспособлений и инструмента; 

 – требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты);  

– способы и приемы безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и 

грузоподъемных механизмов;  

– указания по безопасному содержанию рабочего места;  

– основные виды отклонений от нормального технологического режима и методы 

их устранения; 

 – действия, направленные на предотвращение условий возникновения взрывов, 

пожаров и других аварийных ситуаций;  

– требования по применению работающими средств индивидуальной защиты, 

соответствующих характеру выполняемой работы и обеспечивающих безопасные условия 

труда. 

 В главе «Требования по охране труда по окончании работы» отражаются:  
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– порядок безопасного отключения (остановки), разборки, очистки и смазки 

оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры; 

 – порядок уборки рабочего места;  

– порядок сдачи рабочего места, а при непрерывном процессе – порядок передачи 

его по смене;  

– требования по соблюдению мер личной гигиены;  

– порядок извещения непосредственного руководителя или иного 

уполномоченного должностного лица работодателя о недостатках, влияющих на 

безопасность труда, выявленных во время работы.  

В главе «Требования по охране труда в аварийных ситуациях» отражаются: 

 – возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к аварии 

или несчастному случаю, а также причины, их вызывающие;  

– действия работающих при возникновении аварийных ситуаций;  

– действия по оказанию первой помощи потерпевшим при аварии, в результате 

травмирования, отравления или внезапного заболевания;  

– порядок сообщения об аварии и несчастном случае на производстве. 

 Актуализация инструкций по охране труда Инструкции по охране труда 

актуализируются с целью определения их соответствия действующим требованиям по 

охране труда и решения вопроса о необходимости их пересмотра. Пересмотр инструкций 

по охране труда осуществляется не реже одного раза в пять лет, а инструкций по охране 

труда для профессий и работ с повышенной опасностью – не реже одного раза в три года. 

Если в течение указанных сроков условия труда на рабочих местах и требования 

нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, 

использованных при составлении инструкции по охране труда, не изменились, то 

приказом по организации действие инструкции по охране труда продлевается на 

следующий срок, о чем делается запись: «Срок действия продлен. Приказ от __ № __» на 

первой странице инструкции по охране труда.  

До истечения сроков инструкции по охране труда пересматриваются в случаях: 

 – введения новых или внесения изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты, технические нормативные правовые акты, содержащие требования по охране труда; 

– внедрения новой техники и технологий; 

 – применения новых видов оборудования, материалов, аппаратуры и инструмента, 

изменения технологического процесса или условий работы.  

В данном случае пересмотр инструкции по охране труда производится до введения 

указанных изменений; – возникновения аварийной ситуации, несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, вызвавших необходимость внесения 

изменения в инструкцию по охране труда.  

Порядок оформления, согласования и утверждения пересмотренных инструкций по 

охране труда такой же, как и вновь разработанных. 

Задание 1 

1. Изложить порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по 

охране труда. 

 2. По заданию преподавателя разработать инструкцию по охране труда 

Вопросы для обсуждения: 

 1.Какие виды инструкций по охране труда разрабатываются в организации? 

 2.Все ли работодатели должны разрабатывать и утверждать локальные 

инструкции? 3. На основании каких документов разрабатываются локальные 

инструкции по охране труда?  

4. Для кого предназначены локальные инструкции по охране труда?  

5.С чего начинается разработка локальных инструкций?  

6. Нужен ли приказ на разработку локальных инструкций?  



17 

7.Кто осуществляет руководство разработкой инструкций по охране труда в 

организации? 

 8.Кто разрабатывает инструкции по охране труда? 

 9.Какая подготовительная работа предшествует разработке инструкций по охране 

труда?  

10.Каковы функции службы охраны труда при разработке инструкций?  

11.Каковы требования к тексту инструкций по охране труда?  

12.Каковы требования к оформлению инструкций по охране труда?  

13.Какова структура инструкций по охране труда?  

14. Каков порядок согласования локальных инструкций по охране труда? 

 15.Каков порядок утверждения, хранения и применения локальных инструкций по 

охране труда?  

16.Каков порядок пересмотра локальных инструкций? 

 

Практическое занятие 4 Расчет и проектирование полигонов для размещения 

промышленных отходов 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-3.2 

    В решении природоохранных задач одним из основных способов утилизации 

промышленных отходов является складирование их на специально оборудованных 

полигонах, которые предназначены для изоляции и обезвреживания отходов при 

обеспечении высокой степени экологической безопасности для окружающей среды и 

здоровья человека. Возможный ущерб окружающей среде от функционирования полигона 

обусловлен следующими факторами: - выделением мусорного газа, образующегося в 

результате биологических процессов разложения мусора, в атмосферу, что приводит к 

опасности возникновения взрывов, пожаров, наличия неприятного запаха; - пожарами при 

горении мусора; - загрязнением грунтовых вод при их контакте с дренажными водами 

полигона; - выносом мусора ветром за пределы территории полигона; - размножением 

крыс, мышей, мух и других паразитов, а также болезнетворных микроорганизмов и 

простейших. 

 Меры по уменьшению или нейтрализации вредного действия этих факторов 

предпринимаются при проектировании, строительстве и эксплуатации полигонов. Кроме 

того, полигоны должны обеспечивать статическую устойчивость складируемых отходов с 

учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, а также возможности 

последующего использования участка после его закрытия и рекультивации. В данных 

методических указаниях изложены основные принципы проектирования и строительства 

полигонов на основе действующих документов в области строительства и охраны 

окружающей среды 1-3. 1. Общие сведения Размещение отходов должно 

соответствовать требованиям ст. 12 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления». В частности, следует иметь в виду, что "...определение места строительства 

объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, 

гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством РФ, 

и при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Запрещается захоронение отходов на территории городских и других поселений, 

лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных объектов, а также 

водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 

используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается 

захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в 

случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и 

безопасности горных работ...». 

 Полигон — природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания 

отходов, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и 
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грунтовых вод и препятствующее распространению болезнетворных микроорганизмов. 

Полигоны для токсичных твердых промышленных отходов (ТПрО) (I и II класса 

опасности) имеют такие же санитарные ограничения и такой же размер санитарно-

защитной зоны (СЗЗ), как и свалки. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), не 

принимающие навоз и фекалии, приравниваются к санитарным объектам I класса и имеют 

СЗЗ не менее 300 м. Центральные полигоны ТБО, принимающие нечистоты населенного 

пункта, являются объектами ΙI класса с СЗЗ не менее 500 м. На полигоны ТБО могут 

приниматься нетоксичные ТПрО и по согласованию специальный перечень токсичных 

ТПрО IV и III классов опасности.  

Основные особенности полигонов:  

 уплотнение отходов, позволяющее увеличить нагрузку на единицу площади; 

  послойное укрытие отходов; 

  меры по предотвращению проникновения сточных вод полигона в почву и подземные 

воды;  

 сбор биогаза (при необходимости). 

 Работы на полигонах полностью механизированы, а после их закрытия производится 

рекультивация участка. Эффективность работы полигона во многом определяется 

выбором участка в соответствии с техническими требованиями и социально-

экономическими аспектами.  

Очень важен характер грунтов и расположение грунтовых вод. Лучшими для основания 

полигона являются глины и тяжелые суглинки. Грунтовые воды должны быть на 

достаточной глубине (с учетом необходимости складирования отходов на высоту не менее 

10 м — из экономических соображений); выходы грунтовых и подземных вод в виде 

ключей и родников должны отсутствовать. Кроме того, необходимо учитывать природные 

особенности выбранного места: доминирующие ветры, количество осадков, 

температурный диапазон, глубину промерзания грунта.  

 Длительность функционирования полигона может быть существенно увеличена при 

предварительной механической обработке отходов — измельчении или брикетировании. 

При более точных расчетах необходимо учитывать характеристику уплотнения отходов в 

зависимости от массы катковуплотнителей или бульдозеров и высоты засыпки. Также 

необходимо учитывать самоуплотнение отходов с годами, особенно ощутимое при высоте 

полигона более 10 м. Защита окружающей среды начинается еще при выборе площадки 

под полигон: подстилающие грунты должны создавать гидроизоляционный слой. 

 Зачастую (особенно для ТПрО) приходится делать искусственные защитные экраны, 

которые подразделяются:  на минеральные природные материалы с коэффициентом 

фильтрации не более 10 м/с, мощностью не менее 3 м (глины, песчано-бентонитовые 

смеси);  синтетические материалы, обладающие прочностью и устойчивостью к 

агрессивному воздействию. В России это чаще всего геотекстили, полиэтиленовая пленка 

толщиной 0,3 см, закрепленная сажей, часто в 2—3 слоя;  асфальтовые покрытия;  

геосинтетические материалы (например, специальные маты из бентонита и 

синтетического связующего). При разложении отходов образуются газы, причем в первые 

дни — при свободном доступе воздуха — процесс является аэробным, выделяется 

двуокись углерода, повышается температура отходов. После того как свободный кислород 

будет израсходован, в результате анаэробного разложения образуются метан, диоксид и 

оксид углерода. Для отходов с сульфитами может выделяться сероводород. На 

отработанных участках (картах) крупных полигонов экономически и экологически 

оправдано применение системы газосбора только при вместимости не менее 1 млн т ТБО, 

где максимальная часовая выработка газа на второй-третий год после изоляции составит 

около 1000 м3 /ч. Система получения биогаза состоит из скважин, дренажа, 

промежуточных и магистральных трубопроводов с арматурой, устройств по очистке и 

осушке биогаза, вентиляционной и энергетической установок. После закрытия полигона 

участок рекультивируют для дальнейшего использования. Основная мера — изоляция 
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грунтом. Но и после этого использование участка может быть разрешено не ранее чем 

через год, а для южной зоны сроки начала работ следующие: создание пашни, сенокосов, 

газонов — 3 года; посадка кустарников — 4 года; деревьев — 6 лет; создание садов, 

огородов — 15 лет. Прокладка подземных коммуникаций, капитальное строительство не 

разрешаются.   

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Накопители промышленных отходов 

2. Требования к местам накопления отходов 

3. Перечислите какие цели преследует инвентаризация мест складирования, 

хранения и захоронения отходов производства и потребления 

4.  Перечислите объекты, подлежащие и не подлежащие инвентаризации 

5.  Выбор участка под полигон и изыскательские работы 

6. Санитарно-защитная зона и система мониторинга полигона 

7.  Складирование отходов на рабочей карте 

8.  Рекультивация территорий закрытых полигонов 

9.  Охрана труда, техника безопасности и противопожарные мероприятия при 

эксплуатации полигонов 

10.  Каким образом осуществляется транспортирование ТКО 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Управление потоками отходов производства». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих вопросов охраны труда с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование культуры мышления обучающихся, 

основанной на правовых основах обращения с производственными отходами в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов производства на здоровье человека и 

окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья. Формирование способности применять действующие 

нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности объектов 

защиты 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи:  

-овладение навыками   работы с НПА, учебной и учебно-методической 

литературой; навыками правоприменительной практики в области утилизации 

производственных отходов, навыками организации и планирования работы по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 

 ПК3:Способен координировать деятельность по организации и контролю в области 

обращения с отходами производства и потребления 

 

ПК-3.2: Обладает способностью организовывать, планировать и 

реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды.  С пособен организовать 

инфраструктуру экологически безопасного обезвреживания и переработки отходов 

производства и потребления. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Управление потоками отходов 

производства» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
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Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

  

1. Основные понятия дисциплины: отходы производства и потребления, обращение с 

отходами, утилизация отходов, обезвреживание отходов, накопление отходов, 

захоронение отходов, объекты размещения отходов, объекты захоронения и объекты 

хранения отходов? 

2. Виды отходов? 

3. Свойства отходов? 

4. Государственный кадастр отходов: Федеральный классификационный каталог отходов? 

5. Государственный реестр объектов размещения отходов: регистрация, документы, 

исключение? 

6. Банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов 

различных видов? 

7. Инвентаризация объектов размещения отходов? 

8. Мониторинг состояния окружающей среды на объектах размещения отходов? 

9. Мониторинг состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв? 

10. Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с 

отходами I - IV класса опасности? 

11. Лицензионные требования при осуществлении деятельности по обращению с 

отходами? 

12. Порядок лицензирования деятельности в области обращения с отходами: документ, 

подтверждающий наличие лицензии, порядок предоставления дубликата лицензии и 

копии лицензии? 

13. Полномочия лицензирующих органов? 

14. Приостановление, возобновление, прекращение действия лицензии и аннулирование 

лицензии? 

15. Переоформление лицензии на право осуществления деятельности по обращению с 

отходами I - IV классов опасности: порядок переоформления лицензии; основания для 

отказа в предоставлении или переоформлении лицензии? 
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16. Ответственность за нарушение требований о лицензировании деятельности по 

обращению с отходами? 

17. Требования к транспортированию отходов I-IV классов опасности? 

18. Трансграничное перемещение отходов? 

19. Ответственность за нарушение требований к транспортированию отходов? 

20. Структура экологического нормирования и разработка нормативов в области охраны 

окружающей среды? 

21. Виды нормативов допустимого воздействия: понятие терминов: норматив образования 

отходов и лимит на размещение отходов? 

22. Утверждение проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(ПНООЛР)? 

23. Методы определения (расчета) нормативов образования отходов? 

24. Технический отчет по обращению с отходами: содержание, оформление? 

25. Требования к местам накопления отходов? 

26. Накопители промышленных отходов? 

27. Проблемы обращения с отходами производства и потребления, концепция повторного 

использования отходов в качестве вторичного сырья? 

28. Характеристики отходов, которые могут использоваться как вторичное сырье, правила 

обращения с вторичным сырьем (отходами) в рамках ресурсосбережения? 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

 

29. Сбор вторичного сырья, основные особенности рынка вторичного сырья в России? 

30. Утилизация и обезвреживание отходов нефтепродуктов, применяемые 

технологические процессы в данной области? 

31. Утилизация и обезвреживание отходов оборудования, содержащего ртуть, 

применяемые технологические процессы в данной области? 

32. Порядок исчисления платы за размещение отходов производства и потребления? 

33. Порядок и сроки внесения платы за размещение отходов производства и потребления? 

34. Порядок расчета платы за размещение отходов производства и потребления? 

35. Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников? 

36. Перечислите какие цели преследует инвентаризация мест складирования, хранения и 

захоронения отходов производства и потребления? 

37. Перечислите объекты, подлежащие и не подлежащие инвентаризации? 

38. Выбор участка под полигон и изыскательские работы? 

39. Санитарно-защитная зона и система мониторинга полигона? 

40. Складирование отходов на рабочей карте? 

41. Рекультивация территорий закрытых полигонов? 

42. Охрана труда, техника безопасности и противопожарные мероприятия при 

эксплуатации полигонов? 

43. Каким образом осуществляется транспортирование ТКО? 

44. Каковы обязанности регионального оператора и собственников ТКО, по договору на 

оказание услуг по обращению с ТКО? 

 45. Перечислите полномочия органов исполнительной власти в области обращения с 

ТКО? 

46. Характеристика инфраструктуры экологически безопасного обезвреживания и 

переработки отходов производства и потребления 

 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 
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За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту практических работ. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада (реферата, 

презентации) в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Управление потоками 

отходов производства» - один из основных этапов учебного процесса в обучении 

студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 

 

Примерные темы доклада(реферата, презентации): 

1.Выбор участка под полигон и изыскательские работы 

2. Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

3.Утилизация и обезвреживание отходов нефтепродуктов, применяемые технологические 

процессы в данной области 

4. Характеристики отходов, которые могут использоваться как вторичное сырье, правила 

обращения с вторичным сырьем (отходами) в рамках ресурсосбережения 

5.Методы определения (расчета) нормативов образования отходов 
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6. Структура экологического нормирования и разработка нормативов в области охраны 

окружающей среды 

7.Требования к транспортированию отходов I-IV классов опасности 

8.Мониторинг состояния окружающей среды на объектах размещения отходов? 

9. Мониторинг состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв 

9.Виды и свойства отходов 

10.Банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов 

различных видов 

 Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

Критерий Показатель Максимальное 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок 

на используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 
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преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки:  

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в процессе 

проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана труда» 

Дисциплины: «Управление потоками отходов производства» 

Компетенция: ПК-3:  

Способен координировать деятельность по организации и контролю в области обращения с 

отходами производства и потребления 

 

№ Правильный 

ответ 

Содержание вопроса 

1 вторичного муниципальные отходы содержат ценные утильные фракции, такие как черные и цветные 

металлы, пластик, стекло, текстиль, бумагу,  могут быть использованы в 

качестве…….сырья 
2 биологические методы разложения , которые осуществляются в биореакторах с 

помощью специальных штаммов микроорганизмов, называются…..  

3 пиролиз способ нагревания органических веществ до относительно высоких 

температур без доступа воздуха сопровождается разложением 

высокомолекулярных соединений на низкомолекулярные, 

используемый при сухой перегонке дерева, коксовании угля, 

крекинге нефти, называется………. 

4 сжигание метод термической переработки отходов, который реализуется при 

температурах не ниже 600 °С и относится к окислительным 

термическим процессам автогенного характера, называется……. 

5 утилизация Технология переработки отходов для процессов переработки 

вторичного сырья, называется…….. 

6 1 региональный оператор по обращению с отходами извещает 

потенциальных потребителей о необходимости заключения 

договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в течение …..месяца (месяцев) 

7 аудит Независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

требований, в том числе нормативов и нормативных документов, 

федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды, 

требований международных стандартов и подготовка 

рекомендаций по улучшению такой деятельности, это- 

экологический……….. 

8 паспорте состав образующихся отходов и их принадлежность к классу 
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опасности должны быть указаны в ……….. 

9 комплексный  аудит, проводимый в одной проверяемой организации для двух и 

более систем менеджмента одновременно, называется …………….. 

10 юридическими  производственный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами осуществляется….лицами 

11 общедоступной информация в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами имеет статус…………. 

12 Правительство 

РФ 

порядок разработки, утверждения и корректировки 

инвестиционных и производственных программ в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, а также 

осуществления контроля за реализацией инвестиционных и 

производственных программ устанавливает………………… 

13 2 продолжительность приема мусоровозов, доставляющих твердые 

бытовые отходы, под разгрузку на одном участке площадки 

составляет не более…….часов 

14 декаду мастер полигона проводит осмотр санитарно-защитной зоны и 

принимает меры по устранению выявленных нарушений с 

периодичностью не реже 1 раза в ………….. 

15 5 отходы в зависимости от степени негативного воздействия на 

окружающую среду подразделяются на ……. классов 

1 г Что должен содержать специальный проект мониторинга для 

полигона ТБО  

а) Контроль состояния подземных и поверхностных вод; 

б) Контроль состояния атмосферного воздуха; 

в) Контроль состояния почвы, растений и шумового загрязнения в 

зоне возможного влияния полигона; 

г) Всё перечисленное 

 

2 г эффективный метод селективного сбора ТБО : 

а) Установка в крупных магазинах ящиков для отработанных 

батареек;  

б) Контейнеры с различными надписями для соответствующего 

вида вторсырья; 

в) Селективный сбор в пакеты разных цветов с указанием номера 

дома и квартиры; 

г) Всё перечисленное 

3 г основные направления государственной политики в области 

обращения с отходами: 

а) Обработка и обезвреживание отходов; 

б) Максимальное использование исходных сырья и материалов; 

в) Сокращение образования отходов и снижение класса опасности 

отходов в источниках их образования;  

г) Всё перечисленное  

 

4 б Кто осуществляет Государственный надзор за деятельностью в 

области обращения с отходами : 

а) Органы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды;  

б) Росприроднадзор;  

в) Ростехнадзор; 

г) Роспотребнадзор; 

https://distant.pib24.ru/mod/page/view.php?id=2954
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5 б На какие виды деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

требуется лицензия: 

а) Лицензия требуется только на транспортировку 

отходов I,II и III классов опасности;  

б) На все работы, связанные с отходами I-IV классов опасности; 

 в) На все работы, связанные с отходами I-V классов опасности; 

г) Деятельность по обращению с отходами лицензированию не 

подлежит; 

6 б каком случае природопользователь оплачивает плату за 

загрязнение окружающей природной среды, как сверхлимитное 

загрязнение  

а) Если выбросы не соответствуют нормативам;  

б) В случае отсутствия у природопользователя оформленного 

разрешения на выброс; 

в) В случае превышения ПДК; 

7 б  мониторинг состояния и загрязнения окружающей природной 

среды на территориях объектов по размещению отходов включает в 

себя: 

а)Наблюдение за состоянием окружающей среды и факторами, 

воздействующими на нее;  

б) Всё перечисленное; 

в)Оценку фактического состояния окружающей среды и уровня ее 

загрязнения; 

г) Прогноз состояния окружающей среды в результате возможных 

загрязнений и оценку этого состояния; 

8 г  государственный кадастр отходов включает в себя : 

а) Государственный реестр объектов размещения отходов; 

б) Базы данных об отходах и технологиях использования и 

обезвреживания отходов различных видов; 

в) Федеральный классификационный каталог отходов;  

г) Всё перечисленное;  

 

9 г Какие отходы можно не включать в лимиты на размещение отходов 

кроме радиоактивных, биологических и медицинских отходов: 

а) Отходы пятого класса опасности;  

б) Смет благоустройства улиц; 

 в) Пищевые отходы; 

г) Накопления (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на 

площадках), обустроенных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации использования и/или 

обезвреживания; 

10 б В течение какого срока действует паспорт на отходы I-IV классов 

опасности: 

а) 5 лет;  

б) Бессрочно; 

в) 10 лет; 

11 а Как индивидуальные предприниматели и юридические лица, в 

процессе деятельности которых образуются опасные отходы для 

окружающей природной среды, обязаны подтвердить отнесение 

отходов к 5-му классу опасности : 

а) В случае отнесения производителями отходов отхода расчетным 
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методом к 5-му классу опасности, необходимо его подтверждение 

экспериментальным методом;  

б) Расчетным и экспериментальным методом; 

в) Экспериментальным методом; 

г) Расчетным методом; 

12 б Назовите методы установления класса опасности отходов: 

 а) По комплексному критерию – общности их классификационных 

признаков: по происхождению, агрегатной и физической форме, 

опасным свойствам и их комбинациям, по степени опасности для 

окружающей природной среды;  

б) Расчетным или экспериментальным методами; 

в) По критериям их опасности для окружающей среды; 

г) По степени воздействия токсичных отходов на человека и 

окружающую среду; 

13 в Что регулирует Базельская конвенция об отходах 

а) Загрязнение моря сбросами отходов;  

б) Перевозка опасных грузов морским транспортом; 

в) Контроль за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением; 

 г)  Загрязнение окружающей среды; 

14 б Что входит в понятие обращение с отходами: 

а) Транспортирование;  

б) Деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; 

в) Сбор, накопление; 

 

15 б   Закон, регулирующий правовое обращение с отходами: 

а) Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. 

Президентом РФ 30.04.2012) 

б) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления"; 

в) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды";  

г) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 

 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

https://distant.pib24.ru/mod/page/view.php?id=2954
https://distant.pib24.ru/mod/resource/view.php?id=3171
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практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа, как правило, выполняется обучающимися заочной формы 

обучения. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата 

определяется по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и 

директивные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать 

в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного источника; города; 

издательства; года издания; страницы, содержащей использованную информацию. В 

конце работы (после списка использованной литературы) должен быть указан перечень 

привлеченных статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и 

их данные). 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 
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Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Управление потоками отходов производства» 

1. Что такое норматив образования отходов? 

2. С помощью каких методов можно рассчитать норматив? 

3. В чем сущность расчета по материально-сырьевому балансу? 

4. Для группы каких отходов применим метод расчета по материально-сырьевому 

балансу? 

5. В чем сущность расчетно-аналитического метода? 

. Для группы каких отходов применим расчетно-аналитический метод? 

7. Какие преимущества и недостатки применения экспериментального 

метода? 

8. Для группы каких отходов применим экспериментальный метод? 

9. Какие характеристики можно выделить у статистического метода? 

10. Для группы каких отходов применим статистический метод? 

11. В каких случаях применяется метод расчета по удельным отраслевым 

нормативам образования отходов? 

12. Какими нормативными документами нужно руководствоваться при 

проведении расчета нормативов образования отходов? 

13. Для чего рассчитывается норматив образования отходов? 

14. Какие отходы являются типовыми? 

15. Какие данные необходимы, чтобы рассчитать норматив образования 

отхода «ртутные лампы»? 

16. Какие данные необходимы, чтобы рассчитать норматив образования 
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отхода «аккумуляторы отработанные с неслитым электролитом»? 

17. Какие данные необходимы, чтобы рассчитать норматив образования 

отхода «шины пневматические отработанные»? 

18. Какие данные необходимы, чтобы рассчитать норматив образования 

отхода «обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% 

и более)»? 

19. Какие данные необходимы, чтобы рассчитать норматив образования 

отхода «мусор от уборки территории и помещений»? 

20. Какие еще наименования отходов можно отнести к типовым? 

21. Характеристика инфраструктуры экологически безопасного обезвреживания и 

переработки отходов производства и потребления 

 

Порядок и критерии оценивания 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ 

решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата 

в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и 

презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический 

ситуации, не знает основную терминологию, принятую в профессиональной 

деятельности; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не 

предусмотрен 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.3 Перегудов Ю. С., 

Козадерова О. А., 

Нифталиев С. И. 

Комплексное использование сырья и 

утилизация отходов: Сборник задач. 

Учебное пособие 

Воронеж: Воронежский 

государственный 

университет инженерных 

технологий, 2018 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7643 

0.html 

Л1.4 Мелконян Р. Г. Утилизация опасных отходов. 

Технология использования и 

утилизации опасных отходов: 

Учебное пособие 

Москва: Издательский Дом 

МИСиС, 2018 
http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7853 

1.html 

Л1.5 Клинков А. С., Беляев 

П. С., Однолько В. Г., 

Соколов М. В., 

Макеев П. В., Шашков 

И. В. 

Утилизация и переработка твёрдых 

бытовых отходов: Учебное пособие 
Тамбов: Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6391 

6.html 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.6 Ветошкин А. Г. Техника и технология обращения с 

отходами жизнедеятельности. Часть 

2. Переработка и утилизация 

промышленных отходов: Учебное 

пособие 

Москва: Инфра- Инженерия, 

2019 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7823 

8.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Миленький А. В. Утилизация упаковки: Учебное 

пособие 
Кемерово: Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 

2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6128 

2.html 

Л2.2 Агзамов Р. З., 

Сироткин А. С., 

Гатина Р. Ф., 

Михайлов Ю. М. 

Биоутилизация полимерных отходов: 

Монография 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7927 

0.html 

Л2.3 Коробко В. И., 

Бычкова В. А. 
Твердые бытовые отходы. 

Экономика, Экология. 

Предпринимательство: Монография 

Москва: Издательство 

"ЮНИТИ-ДАНА", 2015 
http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=883108 

Л2.4 Соколов Л. И. Переработка и утилизация 

нефтесодержащих отходов: 

Монография 

Москва: Инфра- Инженерия, 

2017 
http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6900 

3.html 
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Л2.5 Клинков А. С., Беляев 

П. С., Соколов М. В. 
Утилизация и вторичная переработка 

полимерных материалов: Учебное 

пособие 

Тамбов: Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2012 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6460 

8.html 

Л2.6 Назаров В.И., 

Рагозина Н.М. 
Переработка и утилизация 

дисперсных материалов и твердых 

отходов: Учебное пособие 

Москва: Издательский дом 

"Альфа-М", 2013 
http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=358007 

Л2.8 Гринин В.Н., Новиков 

В.Н. 
Промышленные и бытовые отходы: 

Хранение, утилизация, преработка 
М.: ГРАНД, 2002  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Перегудов Ю. С., 

Козадерова О. А., 

Нифталиев С. И. 

Комплексное использование сырья и 

утилизация отходов: сборник 

задачучебное пособие 

Воронеж: Воронежский 

государственный 

университет инженерных 

технологий, 2018 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4880 16 

Л3.2 Ларичев Т. А. Утилизация, переработка и 

захоронение промышленных 

отходов. Опорные конспекты 

Кемерово: Кемеровский 

государственный 

университет, 2013 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=2327 62 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

2013.— 108 Э2 Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Айзман 

Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 201 

Э3 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению лабораторных навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - «Защита от химических и биологически-опасных 

факторов» заключаются в формировании у обучающихся знаний, умений и навыков, 

позволяющих на основе изучения ядерного оружия и основ его поражающего действия, 

теоретических основ поражающего действия боевых токсичных химических веществ, 

биологических средств и техногенных аварий на радиационно и химически опасных 

объектах, технических и инженерных основ использования средств защиты, физико- 

химических основ специальной обработки, а также организации радиационной, 

химической и биологической защиты при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, технически грамотно решать вопросы радиационной, химической и 

биологической защиты сил РСЧС и ГО, населения и среды обитания, обеспечивать 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, 

катастрофами, экологическими и стихийными бедствиями и применением современных 

средств поражения. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.3: Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты теории опасностей, основы 

организации охраны труда, охраны окружающей среды, организационные основы 

безопасности различных производственных процессов, организационные основы 

безопасности различных производственных процессов, в том числе при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

Уметь: 

- прогнозировать возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

пользоваться знаниями по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики, пользоваться знаниями 

по организации безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях в рамках осуществляемой деятельности. 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, основными методами организации безопасности различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуациях, методами определения опасных, чрезвычайно 

опасных зон, зон приемлемого риска для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, организовать и проводить защитные мероприятия в 

рамках осуществляемой деятельности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
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Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

лабораторных навыков, которые приобретаются на лабораторных занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

лабораторных занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Лабораторная работа 1 Основные положения нормативной документации по защите 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий.  

  
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-8.3 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Терминология, правовые, нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности. Цель и задачи РХБ защиты, ее место и роль в системе МЧС России. 

2 Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности. 

3 Химическое оружие: понятие, классификация боевых токсичных химических 

веществ и их поражающее действие. 

4 Основные приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

избранном виде деятельности. 

5 Назначение, классификация и общее устройство средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

6 Назначение, классификация и общее устройство средств индивидуальной защиты 

кожи.  

7 Назначение, классификация и общее устройство средств медицинской защиты. 

8 Назначение, классификация и общее устройство средств коллективной защиты. 

9 Основные приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

рамках осуществляемой деятельности. 

10 Приборы радиационной разведки: назначение, краткая характеристика. 

 
Лабораторная работа 2 Единицы измерения ионизирующих излучений. 

Дозиметрические величины. Физико-химические и токсичные свойства БТХВ и 

АХОВ. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: 

УК-8.3 
 

Вопросы для обсуждения 
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1. Безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

2. Приборы химической разведки: назначение, краткая характеристика. 

3. Способы и средства выявления биологической обстановки. 

4 Основные положения нормативной документации по защите персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

5 Машины специальной обработки: назначение, краткая характеристика. 
6 Основные положения нормативной документации по защите персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

7 Средства индивидуальной обработки: назначение, краткая характеристика. 

8 Технические средства полной санитарной обработки: назначение, краткая 

характеристика. 

9 Основные методы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

10 Средства и порядок проведения полной специальной обработки. 
 

Лабораторная работа 3. Органы управления радиационной, химической и 

биологической защитой РСЧС и ГО. Обязанности должностных лиц органов 

управления радиационной, химической и биологической защитой РСЧС и ГО. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: 

УК-8.3 
 

Вопросы для обсуждения 

1 Идентификация опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой деятельности. 2 

Основные опасности опасных промышленных производство отраслей. 

3 Применение на практике методов обеспечения безопасности жизнедеятельности. 4 

Подготовка подразделений к выполнению задач в условиях РХБ заражения. 

5 Применение на практике методов обеспечения сохранения природной среды. 

6 Действия личного состава подразделений по сигналам оповещения о РХБ заражении. 7 

Выявление и оценка фактической радиационной обстановки: задачи, методика. 

8 Организация и проведение защитных мероприятий в рамках осуществляемой 

деятельности. 

9 Дайте определение гражданской обороне и доложите основные задачи ГО. 10 

Назовите составные части гражданской обороны Вашей организации. 

 

 

Лабораторная работа 4 Нанесение на карту (план, схему) зон заражения по данным 

прогноза при применении ядерного оружия и авариях (разрушениях) на радиационно-

опасных объектах. Нанесение на карту (план, схему) зон возможного химического 

заражения при применении химического оружия. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-8.3 
 

Вопросы для обсуждения 

1 Терминология, правовые, нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности. Цель и задачи РХБ защиты, ее место и роль в системе МЧС России. 

2 Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности;. 

3 Химическое оружие: понятие, классификация боевых токсичных химических веществ и их 

поражающее действие. 

4 Основные приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности в избранном виде 

деятельности. 

5 Назначение, классификация и общее устройство средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

6 Назначение, классификация и общее устройство средств индивидуальной защиты кожи. 7 

Назначение, классификация и общее устройство средств медицинской защиты. 
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8 Назначение, классификация и общее устройство средств коллективной защиты. 

9 Основные приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности рамках 

осуществляемой деятельности. 

10 Приборы радиационной разведки: назначение, краткая характеристика. 
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Методические указания по дисциплине «Защита от химических и биологически- 

опасных факторов» содержат задания для студентов, необходимые для организации 

самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Защита от химических и биологически-опасных факторов». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования безопасности 

жизнедеятельности с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения 

проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, 

презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины «Защита от химических и биологически-опасных 

факторов» - заключаются в формировании у обучающихся знаний, умений и навыков, 

позволяющих на основе изучения ядерного оружия и основ его поражающего действия, 

теоретических основ поражающего действия боевых токсичных химических веществ, 

биологических средств и техногенных аварий на радиационно и химически опасных 

объектах, технических и инженерных основ использования средств защиты, физико- 

химических основ специальной обработки, а также организации радиационной, 

химической и биологической защиты при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, технически грамотно решать вопросы радиационной, химической и 

биологической защиты сил РСЧС и ГО, населения и среды обитания, обеспечивать 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, 

катастрофами, экологическими и стихийными бедствиями и применением современных 

средств поражения.. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-8.3: Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Защита от химических и биологически- 

опасных факторов» выполняется с целью получения и закрепления знаний, 

приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста. 

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 

1 Терминология, правовые, нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности. Цель и задачи РХБ защиты, ее место и роль в системе МЧС России. 

2 Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности. 

3 Химическое оружие: понятие, классификация боевых токсичных химических 

веществ и их поражающее действие. 

4 Основные приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

избранном виде деятельности. 

5 Назначение, классификация и общее устройство средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

6 Назначение, классификация и общее устройство средств индивидуальной защиты 

кожи.  

7 Назначение, классификация и общее устройство средств медицинской защиты. 

8 Назначение, классификация и общее устройство средств коллективной защиты. 

9 Основные приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

рамках осуществляемой деятельности. 

10 Приборы радиационной разведки: назначение, краткая характеристика. 

11 Безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

12 Приборы химической разведки: назначение, краткая характеристика. 

13 Способы и средства выявления биологической обстановки. 

14 Основные положения нормативной документации по защите персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

15 Машины специальной обработки: назначение, краткая характеристика. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

16 Основные положения нормативной документации по защите персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

17 Средства индивидуальной обработки: назначение, краткая характеристика. 

18 Технические средства полной санитарной обработки: назначение, краткая 

характеристика. 

19 Основные методы защиты персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
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20 Безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды. 

21 Средства и порядок проведения полной специальной обработки. 

22 Методы определения обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

23 Идентификация опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой 

деятельности. 

24 Основные опасности опасных промышленных производство отраслей. 

25 Применение на практике методов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

26 Подготовка подразделений к выполнению задач в условиях РХБ заражения. 

27 Применение на практике методов обеспечения сохранения природной среды. 

28 Действия личного состава подразделений по сигналам оповещения о РХБ 

заражении. 

29 Выявление и оценка фактической радиационной обстановки: задачи, методика. 

30 Организация и проведение защитных мероприятий в рамках осуществляемой 

деятельности. 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамена) по 

дисциплине «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

1 Терминология, правовые, нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности. Цель и задачи РХБ защиты, ее место и роль в системе МЧС России. 

2 Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности;. 

3 Химическое оружие: понятие, классификация боевых токсичных химических 

веществ и их поражающее действие. 

4 Основные приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

избранном виде деятельности. 

5 Назначение, классификация и общее устройство средств индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

6 Назначение, классификация и общее устройство средств индивидуальной защиты 

кожи.  

7 Назначение, классификация и общее устройство средств медицинской защиты. 

8 Назначение, классификация и общее устройство средств коллективной защиты. 

9 Основные приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

рамках осуществляемой деятельности. 

10 Приборы радиационной разведки: назначение, краткая характеристика. 

11 Безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

12 Приборы химической разведки: назначение, краткая характеристика. 

13 Способы и средства выявления биологической обстановки. 

14 Основные положения нормативной документации по защите персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

15 Машины специальной обработки: назначение, краткая характеристика. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

16 Основные положения нормативной документации по защите персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

17 Средства индивидуальной обработки: назначение, краткая характеристика. 

18 Технические средства полной санитарной обработки: назначение, краткая 

характеристика. 

19 Основные методы защиты персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

20 Безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды. 

21 Средства и порядок проведения полной специальной обработки. 
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22 Методы определения обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

23 Идентификация опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой 

деятельности. 

24 Основные опасности опасных промышленных производство отраслей. 

25 Применение на практике методов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

26 Подготовка подразделений к выполнению задач в условиях РХБ заражения. 

27 Применение на практике методов обеспечения сохранения природной среды. 

28 Действия личного состава подразделений по сигналам оповещения о РХБ 

заражении. 

29 Выявление и оценка фактической радиационной обстановки: задачи, методика. 

30 Организация и проведение защитных мероприятий в рамках осуществляемой 

деятельности. 

Критерии оценки: 
Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки: 

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к лабораторным (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к лабораторным (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Защита от химических и биологически-опасных 

факторов» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым 

необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его 

результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1.Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности. 

2.Основные опасности опасных промышленных производств и отраслей. 

3.Машины специальной обработки: назначение, краткая характеристика. 

4. Основные приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

рамках осуществляемой деятельности. 

5. Средства индивидуальной обработки: назначение, краткая характеристика. 

6.Безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

7. Средства и порядок проведения частичной специальной обработки. 

8. Основные положения нормативной документации по защите персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

9. Средства и порядок проведения полной специальной обработки. 

10. Средства и порядок проведения частичной и полной санитарной обработки. 

11.Порядок эксплуатации фильтровентиляционных установок и агрегатов в 

стационарных и подвижных объектах. 

12. Организация и проведение защитных мероприятий в рамках осуществляемой 

деятельности. 

13. Выявление и оценка химической обстановки: задачи, методика. 

14. Основные положения нормативной документации по защите персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;. 

15. Организация и проведение защитных мероприятий в рамках осуществляемой 

деятельности 

16. Безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды; 

17.Организация и проведение защитных мероприятий чрезвычайных ситуациях. 

18.Методы определения обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы). 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 
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Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы. 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. 

Критерии оценки доклада 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Критерий Показатель Максимальное 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок 

на используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 
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Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Компетенция: УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Дисциплина: «Защита от химических и биологически-опасных факторов» 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1   эвакуация  

Организованный вывод (вывоз) населения, не занятого в 

производстве, в том числе и учащихся, из городов в 

загородную зону называется… 

2 ситуация 

Обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей – это 

чрезвычайная … 

3 фактор 

Негативное воздействие на человека, которое приводит к 

ухудшению самочувствия или заболеванию – это 

вредный … 

4 мг/м3 
Концентрация вредных химических веществ измеряется в 

… 

5 катастрофа 

Чрезвычайное событие с гибелью или не смертельным 

поражением 10 пострадавших и более, требующих 

неотложной медицинской помощи (ВОЗ) это … 

6 действия 

К вредным химическим веществам, опасным для 

развития острого отравления относятся вещества с 

остронаправленным механизмом :… 

7 ацетон 

Подлежит контролю химическое вещество находящиеся  

воздухе производственных помещений на участках 

переплетно-брошюровочных работ… 

8 формальдегиды 

Химические вещества с остронаправленным механизмом 

действия требуют автоматического контроля за их 

содержанием в воздухе и одновременно способны 

вызвать аллергические заболевания в производственных 

условиях это…. 

10 ноксосфера 
Пространство, в котором постоянно существуют или 

периодически возникают опасности -  это... 

11 18 лет 
К тушению лесных пожаров, не допускаются лица 

моложе … 

12 техногенные 

Чрезвычайные ситуации, которые являются следствием 

производственной и хозяйственной деятельности 

человека, называются …….ситуации 

14 буря 
Продолжительный и очень сильный ветер, скорость 

которого превышает выше 20 м/с, это … 

15 пастеризацией 
Все методы уничтожения микроорганизмов под 

воздействием высокой температуры называют … 

16 биологические 
Основу поражающего действия бактериологического 

оружия составляют …. средства 
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17 барометра 

Понижение давления является признаком 

приближающейся непогоды, и с помощью ….. можно это 

определить. 

18 территории 
Загрязнение, возникающее на сравнительно небольшой 

… носит название локальное загрязнение. 

19 б 

Инфекционное заболевание возникает: 

а) в результате проникновения в организм человека 

различных инфекций; 

б) в результате проникновения в организм человека 

болезнетворных микроорганизмов — бактерий и вирусов;  

в) в результате проникновения в организм человека 

болезнетворных риккетсий и спирохет. 

1 а 

Основополагающим принципом в области защиты 

человека от ЧС является: 

а) приоритет его безопасности, его жизни и здоровья; 

б) знание законопроектов в данной области; 

в) учет экономических возможностей государства. 

2 б 

Что составляет основу поражающего действия 

бактериологического оружия: 

а) биологические средства — специально выращенные 

для боевого применения биологические агенты, 

способные вызвать у людей, животных, растений 

массовые инфекционные заболевания  

б) природные бактерии; 

в) разнообразные инфекции 

3 а 

К оружию массового поражения относится: 

а) ядерное; 

б) стрелковое; 

в) оба варианта верны. 

4 в 

Болезни дыхательных органов человека: 

а) дифтерия; 

б) натуральная оспа; 

в) грипп  

5 а 

Механизм передачи инфекции осуществляется: 

а) воздушно-капельным путем; 

б) через культурные растения; 

в) гигиеническим путем 

6 в 

Источником инфекции может быть: 

а) здоровый человек; 

б) стерильные вещи; 

в) больной человек. 

7 а 

К особо опасным отходам относятся: 

а) отходы, которые при попадании в окружающую среду 

не подвергаются разложению; 

б) все отходы попадающие на свалку; 

в) органические отходы. 

8 а 

НЕ существует поражающих факторов: 

а) физических; 

б) механических; 

в) радиационных. 

9 в 
Источником инфекции может быть: 

а) камень 
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б) стерильные вещи 

в) кровососущие насекомые  

10 а 

Массовое распространение одноименных инфекционных 

заболеваний, связанных с общими источниками 

инфекций: 

а) эпидемия: 

б) эпизотия; 

в) пандемия 

11 а 

Средства индивидуальной защиты, которые в 

соответствии с ГОСТом нужно использовать при 

необходимости кратковременного обслуживания 

действующего оборудования, генерирующего 

повышенные уровни шума и ультразвука - это: 

а) антифоны; 

б) резиновые перчатки; 

в) экраны и кожухи. 

12 б 

При защите органов дыхания от аммиака требуется: 

а) ватно-марлевая повязка; 

б) марлевая повязка, смоченная слабым раствором 

уксусной кислоты;  

в) ватная повязка, смоченная водой; 

г) смоченная ткань. 

13 б 

Инфекции кишечной группы передаются  следующим 

образом: 

а) мытье рук; 

б) через рот с пищей; 

в) воздушно-капельным путем. 

14 в 

Условия, когда противогаз носится в положении 

"наготове": 

а) по сигналу "воздушная тревога"; 

б) по сигналу "дымовая завеса"; 

в) при угрозе заражения, после информации по радио или 

по команде "Противогазы готовь!". 

15 а 

Облако хлора имеет цвет облака? 

а) желто-зеленый газ, при взаимодействии с водой серо-

серебристый; 

б) желто-зеленый газ, при взаимодействии с водой 

серебристо-красный; 

в) красно-синий газ, при взаимодействии с водой 

серебристо-красный. 

16 а 

К группе кровяных ( трансмиссивных) инфекций 

относится: 

а) сыпной тиф; 

б) остеохондроз; 

в) гиподинамия. 

17 в 

Заблаговременный вывоз или вывод населения из зоны 

чрезвычайной ситуации это: 

а) принцип защиты населения; 

б) защитное мероприятие; 

в) основной способ защиты населения. 

18 в 
Разрушающее действие смерча связано с: 

а) действием прямолинейного скоростного напора 
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воздушных масс; 

б) динамическим воздействием масс, вовлеченных в 

движение, на различные постройки, здания, сооружения и 

т.п.; 

в) действием стремительно вращающегося воздуха и 

резким вертикальным подъемом воздушных масс.    

19 б 

К уровню биологической безопасности 4 относятся 

опасные и экзотические штаммы: 

а) которые не создают значительную угрозу для здоровья 

и жизни людей; 

б) которые создают значительную угрозу для здоровья и 

жизни людей; 

в) которые создают незначительную угрозу для здоровья 

людей. 

20 в 

Механизм передачи инфекции осуществляется: 

а) санитарным путем; 

б) через культурные растения; 

в) кровососущими насекомыми (блохи, вши, клещи, 

комары). 

 

 

 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей 

функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 

умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения 

ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим 

ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 

Контрольная работа, как правило, выполняется обучающимися заочной формы обучения. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата определяется по 

последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, 

кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) ссылку 

на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация получена. Все 

таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в соответствии с 

принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и директивные документы, 

первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать в алфавитном порядке с 

указанием: автора; названия литературного источника; города; издательства; года издания; 
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страницы, содержащей использованную информацию. В конце работы (после списка 

использованной литературы) должен быть указан перечень привлеченных статистических 

материалов (инструкции, формы статистических отчетов и их данные). 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата 

в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить 

задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя 

вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не предусмотрен. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все 

задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 

1 Опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности;. 

2 Химическое оружие: понятие, классификация боевых токсичных химических 

веществ и их поражающее действие. 

3 Основные приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

избранном виде деятельности. 

4 Назначение, классификация и общее устройство средств индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

5 Назначение, классификация и общее устройство средств индивидуальной 

защиты кожи. 

6 Назначение, классификация и общее устройство средств медицинской защиты. 

8 Назначение, классификация и общее устройство средств коллективной защиты. 

9 Основные приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

рамках осуществляемой деятельности. 

10 Приборы радиационной разведки: назначение, краткая характеристика. 

11 Безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

12 Приборы химической разведки: назначение, краткая характеристика. 

13 Способы и средства выявления биологической обстановки. 

14 Основные положения нормативной документации по защите персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

15 Машины специальной обработки: назначение, краткая характеристика. 

16 Основные положения нормативной документации по защите персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

17 Средства индивидуальной обработки: назначение, краткая характеристика. 

18 Технические средства полной санитарной обработки: назначение, краткая 

характеристика. 

19 Основные методы защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

20 Безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды. 21 Средства и порядок проведения полной специальной обработки. 

22 Методы определения обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

23 Идентификация опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой 

деятельности. 

24 Основные опасности опасных промышленных производство отраслей. 

25 Применение на практике методов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

26 Подготовка подразделений к выполнению задач в условиях РХБ заражения. 

27 Применение на практике методов обеспечения сохранения природной среды. 

28 Действия личного состава подразделений по сигналам оповещения о РХБ 

заражении. 

29 Выявление и оценка фактической радиационной обстановки: задачи, методика. 

30 Организация и проведение защитных мероприятий в рамках осуществляемой 

деятельности. 
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Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на 

экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. 

п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ 
по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» - 

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса; 

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть 

сформирована 

Оценка «хорошо» - 

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 2 уровне. 

Оценка 
«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 
Компетенция     и      (или)      ее      часть 
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  сформирована на 1 уровне. 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; 

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Бондаренко В.А., 
Евтушенко С.И. 

Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

415433 

Л1.2 Морозова О. Г., 
Маслов С.В. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 2016 

http://znan
ium.com/c
atalog/doc
ument?id=

328348 

Л1.3 Бондаренко В.А., 
Евтушенко С.И. 

Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: 
Учебник 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2019 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

972438 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие М.: Городец, 2004  

Л2.2 Б.Ч. Месхи, Л.Е. 
Пустовая, И.В. 
Богданова, С.А. 
Хлебунов 

Современные проблемы безопасности: учебное пособие Издательство 
ДГТУ, 2011 

https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/sovr
emennye-
problemy-
bezopasno

sti 
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Л2.3 Б.Ф. Иванов, А.А. 
Козынко, А.А. 
Короткий, А.С. 
Логвинов, В.Б. 
Маслов, А.Н. 
Павленко, В.П. 
Папирняк, Д.Н. 
Симонов, М.Н. 
Хальфин 

Ремонт металлических конструкций наземных транспортно-
технологичесикх комплексов: учебное пособие 

Издательство 
ДГТУ, 2013 

https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/rem

ont-
metalliche

skih-
konstrukci

y-
nazemnyh-
transportn

o-
tehnologic

hesikh-
komplekso

v 
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УП: z200301-22-4ТИС.plx стр. 11 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.4 Ефремов, И. В., 
Рахимова, Н. Н. 

Техногенные системы и экологический риск: практикум Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2015 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/541

66.html 

Л2.5 Рахимова, Н. Н. Основы безопасности при авариях на химически опасных 
объектах: учебное пособие 

Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/713

01.html 

Л2.6 Рахимова, Н. Н. Основы химической и биологической безопасности: учебное 
пособие 

Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/713

05.html 

Л2.7 Рахимова, Н. Н. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: учебное 
пособие 

Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/788

40.html 

Л2.8 Маслова Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие Ставрополь: 
Ставропольский 
государственный 
аграрный 
университет, 2014 

http://znan
ium.com/c
atalog/doc
ument?id=

290412 

Л2.9 Рубцов Б. Н., 
Пономарев В.М. 

Безопасность жизнедеятельности. Ч. 1: Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте: 
Учебник 

Москва: ФГБОУ 
"Учебно-
методический 
центр по 
образованию на 
железнодорожном 
трансторте "(УМЦ 
ЖДТ), 2015 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

947607 

Л2.10 Бондаренко В.А., 
Евтушенко С.И. 

Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2019 

http://znan
ium.com/c
atalog/doc
ument?id=

330855 

Л2.11 Рахимова Н. Н. Безопасность техники и технологии: учебное пособие Оренбург: ОГУ, 
2017 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=4854

85 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Производственная 
безопасность и охрана труда: Учеб. пособие 

М.: Высш. шк., 
2001 

 

Л3.2 Л.Е. Пустовая , Б.Ч. 
Месхи 

Методы и приборы контроля окружающей среды. 
Экологический  мониторинг: учебное пособие 

, Издательство 
ДГТУ 2008 

https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/met

ody-i-
pribory-

kontrolya-
okruzhayu

shchey-
sredy-

ekologiche
skiy-

monitoring 
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УП: z200301-22-4ТИС.plx стр. 12 

 Авторы, составители Заглавие Издательст
во, год 

Адрес 

Л3.3 Б.Ч. Месхи, О.В. 
Денисов, И.И. 
Еремин 

Оценка пожарной опасности зданий и 
промышленных объектов: Методические 
указания к выполнению практического задания 
по дисциплине «Пожарно-технический надзор»: 
методические указания 

Издательст
во ДГТУ, 
2013 

https://ntb.donstu.ru/
content/ocenka-

pozharnoy-opasnosti-
zdaniy-i-

promyshlennyh-
obektov-

metodicheskie-
ukazaniya-k-
vypolneniyu-

prakticheskogo-
zadaniya-po-

discipline-pozharno-
tehnicheskiy-nadzor 

Л3.4 Маслова, Л. Ф. Безопасность жизнедеятельности: учебное 
пособие 

Ставрополь
: 
Ставрополь
ский 
государстве
нный 
аграрный 
университе
т, 2014 

http://www.iprbooks
hop.ru/47287.html 

Л3.5 Хомяков О.В., 
Огурцов И.В. 

Способы и средства защиты личного состава при 
чрезвычайных ситуациях: Практическое пособие 

Вологда: 
федерально
е казенное 
образовател
ьное 
учреждение 
высшего 
образовани
я 
«Вологодск
ий институт 
права и 
экономики 
Федерально
й службы 
исполнения 
наказаний», 
2017 

http://znanium.com/c
atalog/document?id=

24949 

Л3.6 Ефремов И. В., 
Рахимова Н. Н. 

Надежность технических систем и техногенный 
риск: учебное пособие 

Оренбург: 
Оренбургск
ий 
государстве
нный 
университе
т, 2013 

https://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=book

&id=259179 

 



2 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)  
 

 

КАФЕДРА «Сервис» 
 

 

 

Практикум 
по выполнению практических работ 

по дисциплине 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь 

2021 

 



3 
 

Составители: к.э.н., доцент кафедры  «Сервис» Макеенко И.П. 

Практикум по выполнению практических работ по дисциплине «Экологическая 

безопасность производства»  

ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе, 2021год. 

Практикум содержит задания для студентов, необходимые для практических работ. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

В практикуме кратко изложены теоретические вопросы, необходимые для успешного 

выполнения практических работ, рабочее задание и вопросы для самопроверки. 

Предназначено для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Методические указания по дисциплине «Экологическая безопасность 

производства» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда 



5 
 

Содержание 

 
Введение 4 

Практическое занятие 1 Экологический менеджмент в организации 5 

Практическое занятие 2 Законодательство РФ в области экологической 
безопасности,природопользования. 

5 

Практическое занятие 3 Требования промышленной безопасности к эксплуатации 
опасного производственного объекта. 

6 

Практическое занятие 4 Причины производственного 
травматизма,аварийности:организационные;технические;санитарно-
гигиенические;личностные.. 

6 

Список рекомендуемых информационных источников 7 



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - «Экологическая безопасность производства» является 

формирование знаний теоретических основ промышленной экологии как системы 

технологических, экономических, биологических, социальных и других связей между 

человеком, объектами хозяйственной деятельности и окружающей средой, формирование 

навыков составления плана мероприятий по охране воздушного и водного бассейнов, 

земельных ресурсов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение экологических проблем, расширение знания 

студентов в области экологии, развитие способности студентов к пониманию и 

критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой 

информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно 

и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

ПК-5.2 Осуществляет планирование в системе экологического менеджмента 

организации. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

-приемы совершенствования экологического менеджмента в организации; 

-замкнутые системы промышленного водоснабжения; 

-территориально-производственные комплексы; 

-технологические схемы очистки и применяемое оборудование; 

-методы переработки и использования отходов производства и потребления; 

-знает как найти, систематизировать необходимую информацию,совершенствовать 

экологический менеджмент в организации 

-характерные экологические проблемы и пути их решения; 

Уметь: 

-применять минимальный набор навыков в области экологического менеджмента в 

организации; 

-выполнять разработку проектов и программ, направленных на рациональное 

использование природных ресурсов и улучшение состояния окружающей природной 

среды; 

-применять известные устройства , системы и методы защиты человека от 

опасностей ; 

Владеть: 

- разработкой проектов в рамках известных алгоритмов длясовершенствования 

экологического менеджмента в организации; 

- методами переработки и использования отходов производства и потребления; 

-способами определения нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду. 

- алгоритмом действий для предупреждения чрезвычайных ситуаций, но и 

предлагает новые решения в рамках внедрения экологического менеджмента в 

организации. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Экологический менеджмент в организации 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.2 
 

Вопросы для обсуждения 

1 История возникновения, терминология, определение. Менеджмент в экологии. 
2 Основные положения, принципы, цели, методы и объекты экологического 

менеджмента. 

3 Стандарты по экологическому менеджменту. 

4 Использование стандартов ИСО в при организации систем экологического 

менеджмента на предприятии. 

5 Совместимость требований стандартов ИСО 9000, ИСО 14000 и Британского 

стандарта BS 7750/. 

6 Общее описание системы стандартов ISO 14000 (ГОСТ РИСО 14000)/. 

7 Сопоставление стандартов ISO 9000 и ISO 14000. 

8 Организация системы экологического менеджмента на предприятии. 

9 Экомаркеровка и экореклама продукции. 

10 Экологический аудит. Цели и порядок проведения. 

11 Экологический аудит - один из инструментов экологического менеджмента. 

12 Отличия экологического экологического аудита от экологического контроля и 

экологической экспертизы. 
 

Практическое занятие 2 Законодательство РФ в области экологической 

безопасности,природопользования. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.2 
Вопросы для обсуждения 

1 Конкурентоспособность и экологическая чистота продукции. 

2 Учет предполагаемых финансовых издержек экологической деятельности и 

источники их покрытия. 

3 Экологические риски, методы их регулирования и компенсации от наносимого 

ущерба от выбросов в атмосферу, воду, почву. 

оценка эффективности воздействия. 

4 Оценка платежей за загрязнение окружающей среды. 

5 Анализ жизненного цикла продукции в соответствии с требованиями охраны 

окружающей среды. 

6 Кадастр допустимых воздействий на экосистемы. 

7 Экологический паспорт предприятия (на примере предприятия области). 
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8 Причины низкой рыночной и государственной эффективности в охране 

окружающей среды и природопользования. 

9 Прогрессивный опыт в реализации устойчивого развития экономики и 

социальной сферы на основе эколого-экономического равновесия. 

10 Платность природопользования, экономическая оценка вреда, наносимого 

экосистеме экологическими правонарушителями. 

11 «Загрязнитель платит!» - реализация принципа. 

12 Рынок природных ресурсов и ценообразования с учетом экологического 

фактора.  Природоэксплуатирующие отрасли промышленности в Оренбургской области. 

13 Экологические фонды, продажа прав и квот на загрязнение. 

14 Организация и структура экологической службы на предприятии. 

 
Практическое занятие 3 Требования промышленной безопасности к 

эксплуатации опасного производственного объекта 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.2 
Вопросы для обсуждения 

 

1 Требования к экологическим аудиторам. Внутренний и внешний аудит. 

2 Платежи за природопользование. 

3Экологическое страхование. 

4 Экологическое страхование как фактор обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

5 Проблемы связанные со становлением экологического страхования. 

6 Зарубежный опыт в области экологического страхования. 

7 Система финансирования экологического менеджмента. 

8 Взгляд на проблему устойчивого развития экономики страны, региона, 

муниципального образования с позиций принципов экологической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

9 Социально-экономическая сущность рационального природопользования. 

Экологически ориентированное мышление. 

10 Показатели экологически рационального хозяйствования. Создание свободной 

рыночной экономики. 

 

Практическое занятие 4.  Причины производственного 

травматизма,аварийности:организационные;технические;санитарно-

гигиенические;личностные. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-5.2 
Вопросы для обсуждения 

1 Деловая хартия для целенаправленного развития предприятия, разработки, 

проектирования и эксплуатирования производственных мощностей на основе принципов 

эколого-экономического равновесия. 

2 Природные объекты, качество и охрана окружающей среды, регулирование и 

планирование природопользования. 

3 Экологические ресурсы и издержки экологической деградации. 

4 Оценка природных р 27 Бизнес и экологическое равновесие. 

5 Рынок и экологическая безопасность производств продуктов питания, лекарств, 

питьевой воды, продукции бытовой химии. 

6 Механизмы компенсации экологического ущерба. 
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7 Экологическая политика предприятия, новые принципы производственного 

менеджмента, ориентированные на устойчивое развитие производства. 

8. Организация и структура экологической службы на предприятии. 

9. Оценка экономического ущерба и платежи за загрязнение окружающей 

природной среды. 

10. Экономическая оценка природных ресурсов: сущность, функции и 

характеристика основных подходов. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Даденко Е. В., 

Денисенко Е. К., 

Денисова Т. В., 

Диденко Т. Н., 

Долгих А. Л., 

Евсюков А. П., 

Жаркова М. И., 

Игнатова П. К., 

Казеев Д. К., Казеев 

К. Ш., Кайда Е. Л., 

Кандашова К. А., 

Каракулак О. А., 

Клепацкая Н. А., 

Козунь Ю. С., 

Колесников С. И., 

Коринфская С. А., 

Кузина А. А., 

Кузьмина С. С., 

Кутузова И. В., 

Лаптинова А. С., 

Луценк 

Экология и природопользование: Материалы 

научной конференции «Неделя науки 2013» 

Ростов-на-Дону: 

Южный 

федеральный 

университет, 2013 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/4719 

5.html 

Л2.14 Новгородцева А. Н. Социальная экология: Учебно-методическое 

пособие 

Екатеринбург: 

Уральский 

федеральный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2015 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6847 

6.html 

Л2.15 Тулякова О. В. Экология: Учебное пособие для СПО Саратов: 

Профобразование, 

2017 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/7029 

5.html 

Л2.16 Кузнецов Л. М., 

Николаев А. С. 

Экология: Учебник и практикум Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 

w.biblio- 

online.ru/b 

ook/ekolog 

iya-433895 

Л2.17 Кондратьева О. Е., 

Росляков П. В., 

Боровкова А. М., 

Звонкова Н. В., 

Королев И. В. 

Экология: Учебник и практикум Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 

w.biblio- 

online.ru/b 

ook/ekolog 

iya-429392 

Л2.18 Маньковская З. В. Экология и бизнес = Green Business: Учебное 

пособие 

Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА- 

М", 2013 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=342085 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Адрес 

http://www/
http://www/
http://www/
http://znani/
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Л3.1 В.И. Беспалов, О.С. 

Гурова, Н.С. 

Самарская, О.Н. 

Парамонова 

Промышленная экология: учебное пособие , 2009 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/pro 

myshlenna 

ya- 

ekologiya 

Л3.2 А.В. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ. Методические 

указания к лабораторным работам.: методические 

указания 

, 2018 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/pro 

myshlenna 

ya- 

ekologiya- 

metodiches 

kie- 

ukazaniya- 

k- 

laboratorny 

m-rabotam 

Л3.3 А.В. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ. Методические 

указания к практическим работам: методические 

указания 

, 2018 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/pro 

myshlenna 

ya- 

ekologiya- 

metodiches 

kie- 

ukazaniya- 

k- 

praktichesk 

im- 

rabotam 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 вдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Э2 Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев В.С., 

Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c. 

Э3 Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Айзман 

Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2010.— 247 c. 

Э4 Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ Шуленина Н.С., 

Ширшова В.М., Волобуева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2010.— 190 c 

Э5 Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никифоров 

Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015. 

Э6 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 10 Professional 

6.3.1.2 Microsoft Office 2016 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

 

http://www.consultant.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Экологическая безопасность производства». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей экологической безопасности 

производства с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения 

проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, 

презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - «Экологическая безопасность производства» является 

формирование знаний теоретических основ промышленной экологии как системы 

технологических, экономических, биологических, социальных и других связей между 

человеком, объектами хозяйственной деятельности и окружающей средой, формирование 

навыков составления плана мероприятий по охране воздушного и водного бассейнов, 

земельных ресурсов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение экологических проблем в исторической 

перспективе, расширение знания студентов в области экологии, развитие способности 

студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, экологической литературе, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-5: Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации  

ПК-5.2: Осуществляет планирование в системе экологического менеджмента организации. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экологическая безопасность 

производства» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста. 

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 

1 История возникновения, терминология, определение. Менеджмент в экологии. 
2 Основные положения, принципы, цели, методы и объекты экологического 

менеджмента. 

3 Стандарты по экологическому менеджменту. 

4 Использование стандартов ИСО в при организации систем экологического 

менеджмента на предприятии. 

5 Совместимость требований стандартов ИСО 9000, ИСО 14000 и Британского 

стандарта BS 7750/. 

6 Общее описание системы стандартов ISO 14000 (ГОСТ РИСО 14000)/. 

7 Сопоставление стандартов ISO 9000 и ISO 14000. 

8 Организация системы экологического менеджмента на предприятии. 

9 Экомаркеровка и экореклама продукции. 

10 Экологический аудит. Цели и порядок проведения. 

11 Экологический аудит - один из инструментов экологического менеджмента. 

12 Отличия экологического аудита от экологического контроля и экологической 

экспертизы. 

13 Требования к экологическим аудиторам. Внутренний и внешний аудит. 

14 Платежи за природопользование. 

15 Экологическое страхование. 

16 Экологическое страхование как фактор обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

17 Проблемы связанные со становлением экологического страхования. 

18 Зарубежный опыт в области экологического страхования. 

19 Система финансирования экологического менеджмента. 

20 Взгляд на проблему устойчивого развития экономики страны, региона, 

муниципального образования с позиций принципов экологической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

31 Конкурентоспособность и экологическая чистота продукции. 
32 Учет предполагаемых финансовых издержек экологической деятельности и 

источники их покрытия. 
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33 Экологические риски, методы их регулирования и компенсации от наносимого 

ущерба от выбросов в атмосферу, воду, почву. 

оценка эффективности воздействия. 

34 Оценка платежей за загрязнение окружающей среды. 

35 Анализ жизненного цикла продукции в соответствии с требованиями охраны 

окружающей среды. 

36 Кадастр допустимых воздействий на экосистемы. 

37 Экологический паспорт предприятия (на примере предприятия области). 

38 Причины низкой рыночной и государственной эффективности в охране 

окружающей среды и природопользования. 

39 Прогрессивный опыт в реализации устойчивого развития экономики и 

социальной сферы на основе эколого-экономического равновесия. 

40 Платность природопользования, экономическая оценка вреда, наносимого 

экосистеме экологическими правонарушителями. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки: 

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Экологическая безопасность производства» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1 Оценка   экономического ущерба и платежи за загрязнение окружающей природной 

среды. 

2 Экономическая оценка природных ресурсов: сущность, функции и 

характеристика основных подходов. 

3 Методика идентификации и оценки значимости экологических аспектов при внедрении 

системы экоменеджмента. 

4 Схема менеджмента и аудита EMAS: цель и принципы разработки. Цикл внедрения и 

область применения. 

5 Оценка эффективности природоохранных затрат и мероприятий. 

6 Цикл внедрения стандарта BS 7750 «Спецификация систем экологического 

менеджмента. 

7 Ущерб от загрязнения окружающей природной среды: категории ущерба и виды затрат. 

Методология оценки ущерба. 

8 Принципы и функции экологического менеджмента. 

9 10.Экологическое планирование: принципы, методы и типы

 планирования. 

10 Экологические программы. 

11 Принятия решений и план действий в аварийных (нештатных) ситуациях. 

12 Категории заинтересованных лиц \ стейк – холдеров: их роль и влияние на процесс 

внедрения системы экологического менеджмента. 

13 Характеристика платности ресурсопользования. Особенности платежей в сфере 

недропользования. 

14 Концепция общей экономической полезности природы: причины 

возникновения, характеристика и методология. 

15 Разработка и внедрение основных элементов системы

 экологического менеджмента. 

16 Характеристика этапов и подходов к интеграции систем менеджмента. 17 

Необходимость мониторинга в системе экоменеджмента. 

17 Оценка необходимых ресурсов для внедрения системы экоменеджмента. 

18 Экономическая оценка природных ресурсов: назначение, виды и методология 

определения. 

19 Экологический аудит и анализ эффективности внедрения системы 

экологического менеджмента. 

20 Подготовка к внедрению системы экоменеджмента: характеристика основных действий. 

21 Характеристика платежей за пользование природными ресурсами на примере земельных 

ресурсов. 

22 Экологическая политика организации: предъявляемые требования, основные элементы и 

ответственные лица . 

23 Цикл внедрения системы экологического менеджмента на производстве (согласно 

стандарту ИСО 14001). 

24 Экологическая сертификация: характеристика целей и объектов. 

25 Стадия планирования системы экологического менеджмента: виды действий и 

характеристика документации. 

26 Подготовка и обучение персонала в процессе внедрения

 системы экологического менеджмента. 
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27 Требования к документам и виды документации в системе экологического менеджмента. 

28 Выбор критериев и оценка значимости экологических аспектов в системе 

экоменеджмента. 

29 Интегрированные системы менеджмента: виды интегрируемых стандартов и подходы к 

интеграции. 

30 Экономические критерии и модели оценки экологоохранных мероприятий предприятий 

региона. 

31 Экономический механизм природопользования в условиях перехода к рыночной 

экономике. 

32 Экономические механизмы управления глобальными природными процессами. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы. 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. 

Критерии оценки доклада 

Критерий 
оценки реферата 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение     обобщать,      сопоставлять 

1 
1 

 

1 

 

1 
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 различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата 

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента, 

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 
- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 
2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов 17 
 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Тестовые задания для оценки остаточных знаний. Текущий контроль.  

Типовые тестовые задания для оценки знаний студентов: 

 

 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Компетенция: ПК-5: Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации. 

Дисциплина: «Экологическая безопасность производства» 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 фактор  

Негативное воздействие на человека, которое приводит к 

ухудшению самочувствия или заболеванию – это 

вредный … 
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2 
чрезвычайная 

ситуация 

Обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей – это … 

3 вид отходов  

Совокупность отходов, имеющих общие признаки, 

соответствующие системе классификации отходов 

это …..… 

4 авария 

Экстремальное событие техногенного характера, 

происшедшее в результате внешних воздействий или 

внутренних сбоев в работе или отказе элементов 

технических средств, зданий, сооружений, приведшее к 

человеческим жертвам – это … 

5 катастрофа 

Чрезвычайное событие с гибелью или не смертельным 

поражением 10 пострадавших и более, требующих 

неотложной медицинской помощи (ВОЗ) это … 

6  внеплощадочными 

Источники загрязнения, способные создавать высокие 

концентрации загрязняющих веществ на территории 

жилого района, называются…. 

7 эвакуация 

Организованный вывод (вывоз) населения, не занятого в 

производстве, в том числе и учащихся, из городов в 

загородную зону называется … 

8 100  
На каждого жителя Земли в год извлекается горных 

пород  около ……тонн 

9 хвостохранилище 

Комплекс специальных сооружений и оборудования, 

предназначенный для хранения или захоронения 

радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов 

обогащения полезных ископаемых, именуемых хвостами 

называется… 

10 ноксосфера 
Пространство, в котором постоянно существуют или 

периодически возникают опасности -  это... 

11 снижения 

Общая эффективность очистки показывает степень … 

вредных примесей выброса в применяемом средстве 

очистки. 

12 техногенные 

Чрезвычайные ситуации, которые являются следствием 

производственной и хозяйственной деятельности 

человека, называются ….. ситуации. 

13 обвал 

Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных 

пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на 

крутых и обрывистых склонах это … 

14 40 
Температура сточных вод предприятия при сбросе в 

канализационную сеть не должна превышать …..º С 

15 исчерпаемые 
Природные ресурсы, сокращающиеся по мере их 

использования это… 

16 55  
Уровень шума в жилых массивах днем не должен 

превышать…… дБА 

17 лавиной 
Быстро, внезапно возникающее движение снега и (или) 

льда вниз по крутым склонам гор называется … 

1 б 
Пылеуловители, в которых очистка движущегося воздуха 

от пыли происходит под действием сил гравитации и 
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инерции, называются: 

а) фильтрационными; 

б) инерционными; 

в) электрическими. 

2 в 

Физическое загрязнение подразделяется на: 

а) макробиологическое; 

б) микробиологическое; 

в) тепловое. 

3 а 

К оружию массового поражения относится: 

а) ядерное; 

б) стрелковое; 

в) оба варианта верны. 

4 в 

Локальное загрязнение – загрязнение, возникающее: 

а) вследствие переноса в атмосферу вредных веществ на 

расстояния более 40 км от источника загрязнения 

б) на территории региона 

в) на сравнительно небольшой территории  

5 а 

Для уничтожения вредоносных бактерий применяется: 

а) хлор;  

б) сода; 

в) перекись водорода. 

6 в 

Чрезвычайные ситуации в зависимости от источника 

классифицируются на: 

а) геофизические и гидрологические чрезвычайные 

ситуации; 

б) чрезвычайные ситуации довоенного и послевоенного 

времени; 

в) чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

7 а 

К особо опасным отходам относятся: 

а) отходы, которые при попадании в окружающую среду 

не подвергаются разложению; 

б) все отходы попадающие на свалку; 

в) органические отходы; 

г) жидкие бытовые отходы. 

8 б 

Бесцветный газ с кисловатым запахом и вкусом, продукт 

полного окисления углерода, являющийся одним из 

парниковых газов, – это диоксид: 

а) фосфора; 

б) углерода; 

в) серы. 

9 б 

Чрезвычайные ситуации военного характера по 

продолжительности действий, как правило, являются: 

а) кратковременными; 

б) крупномасштабными; 

в) незначительными. 

10 а 

Дисциплина, рассматривающая воздействие 

промышленности, от отдельных предприятий до 

техносферы, на природу и, наоборот называется … 

экологией: 

а) промышленной; 

б) динамической; 

в) прикладной 
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11 а 

Эффект, заключающийся в нагреве внутренних слоёв 

атмосферы: 

а) кислотный; 

б) парниковый; 

в) озоновый. 

12 в 

Поверхностный плодородный слой Земли: 

а) песок; 

б) глина; 

в) почва  

13 б 

Один из методов очистки сточных вод, позволяющий 

удалить до 60% примесей: 

а) химический; 

б) механический; 

в) биологический 

14 в 

В организм человека токсичные вещества из окружающей 

среды проникают: 

а) с продуктами питания; 

б) с водой, с воздухом; 

в) с продуктами питания, с воздухом и с водой.  

15 б 

 Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности регламентируются: 

а) строительными нормами; 

б) Федеральными законами РФ; 

в) санитарными правилами 

16 а 

Собственное воздействие человека на природную среду, 

численно равное отношению местной плотности 

населения к фоновой плотности, называется показателем 

… воздействия на природную среду: 

а) демографического; 

б) истинного; 

в) точного. 

17 б 

Линейные источники загрязнения воздушного бассейна – 

это: 

а) магистрали; 

б) шахты; 

в) трубы. 

18 а 

Процесс установления показателей предельно 

допустимого воздействия человека на окружающую 

природную среду: 

а) экологическое нормирование; 

б) экологическое формирование; 

в) экологическое норматирование. 

19 а 

Какая мера поможет заводам не наносить ущерб природе: 

а) установка очистных сооружений  

б) ежемесячные штрафы 

в) отказ от продукции завода 

20 в 

Красно-белый газ с неприятным запахом, сильно 

действующий на слизистые оболочки человека это: 

а) О3; 

б) SO2; 

в) NO2 . 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит 

своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения 

данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей 

функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 

умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный 

материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы 

над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех 

тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 

Темы контрольных  работ  

1 Оценка экономического ущерба и платежи за загрязнение окружающей природной среды. 

2 Экономическая оценка природных ресурсов: сущность, функции и характеристика основных 

подходов. 

3 Методика идентификации и оценки значимости экологических аспектов при внедрении 

системы экоменеджмента. 

4 Схема менеджмента и аудита EMAS: цель и принципы разработки. Цикл внедрения и область 

применения. 

6 Оценка эффективности природоохранных затрат и мероприятий. 

7.Цикл внедрения стандарта BS 7750 «Спецификация систем экологическогоменеджмента. 

8.Ущерб от загрязнения окружающей природной среды: категории ущерба и виды затрат. 

Методология оценки ущерба. 

9 Принципы и функции экологического менеджмента.  

10.Экологическое планирование: принципы, методы и типы планирования. Экологические 

программы. 

11 Принятия решений и план действий в аварийных (нештатных) ситуациях.  

12 Категории заинтересованных лиц \ стейк – холдеров: их роль и влияние на процесс 

внедрения системы экологического менеджмента. 

13 Характеристика платности ресурсопользования. Особенности платежей в сфере 

недропользования. 

14 Концепция общей экономической полезности природы: причины возникновения, 

характеристика и методология. 

15 Разработка и внедрение основных элементов системы экологического менеджмента. 

16 Характеристика этапов и подходов к интеграции систем менеджмента.  

17 Необходимость мониторинга в системе экоменеджмента. 

18 Оценка необходимых ресурсов для внедрения системы экоменеджмента.  

19 Экономическая оценка природных ресурсов: назначение, виды и методология определения. 

20 Экологический аудит и анализ эффективности внедрения системы экологического 

менеджмента. 

21 Подготовка к внедрению системы экоменеджмента: характеристика основных действий. 

22 Характеристика платежей за пользование природными ресурсами на примере земельных 

ресурсов. 

23 Экологическая политика организации: предъявляемые требования, основные элементы и 

ответственные лица . 
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24 Цикл внедрения системы экологического менеджмента на производстве (согласно стандарту 

ИСО 14001). 

25 Экологическая сертификация: характеристика целей и объектов.  

26 Стадия планирования системы экологического менеджмента: виды действий и 

характеристика документации. 

27 Подготовка и обучение персонала в процессе внедрения системы экологического 

менеджмента. 

28 Требования к документам и виды документации в системе экологического менеджмента. 

29 Выбор критериев и оценка значимости экологических аспектов в системе экоменеджмента. 

30 Интегрированные системы менеджмента: виды интегрируемых стандартов и подходы к 

интеграции. 

31 Экономические критерии и модели оценки экологоохранных мероприятий предприятий 

региона. 

32 Экономический механизм природопользования в условиях перехода к рыночной экономике. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ С 

ОЦЕКОЙ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1 История возникновения, терминология, определение. Менеджмент в экологии. 

2 Основные положения, принципы, цели, методы и объекты экологического 

менеджмента. 

3 Стандарты по экологическому менеджменту. 

4 Использование стандартов ИСО в при организации систем экологического 

менеджмента на предприятии. 

5 Совместимость требований стандартов ИСО 9000, ИСО 14000 и 

Британскогостандарта BS 7750/. 

6 Общее описание системы стандартов ISO 14000 (ГОСТ РИСО 

14000)/.Сопоставление стандартов ISO 9000 и ISO 14000. 

7 Организация системы экологического менеджмента на предприятии. 

9 Экомаркеровка и экореклама продукции. 

10 Экологический аудит. Цели и порядок проведения. 

11 Экологический аудит - один из инструментов экологического менеджмента. 

12 Отличия экологического экологического аудита от экологического контроля и 

экологической экспертизы. 

13 Требования к экологическим аудиторам. Внутренний и внешний аудит. 

14 Платежи за природопользование. 

15 Экологическое страхование. 

16 Экологическое страхование как фактор обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

17 Проблемы связанные со становлением экологического страхования. 

18 Зарубежный опыт в области экологического страхования. 

19 Система финансирования экологического менеджмента. 

20 Взгляд на проблему устойчивого развития экономики страны, региона, 

муниципального образования с позиций принципов экологической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

21 Социально-экономическая сущность рационального природопользования. 

Экологически ориентированное мышление. 

22 Показатели экологически рационального хозяйствования. Создание свободной 

рыночной экономики. 

23 Деловая хартия для целенаправленного развития предприятия, 

разработки,проектирования и эксплуатирования производственных мощностей на основе 

принципов 
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эколого-экономического равновесия. 

24 Природные объекты, качество и охрана окружающей среды, регулирование и 

планирование природопользования. 

25 Экологические ресурсы и издержки экологической деградации. 

26 Оценка природных ресурсов, расчет экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды. 

27 Бизнес и экологическое равновесие. 

28 Рынок и экологическая безопасность производств продуктов питания, 

лекарств, питьевой воды, продукции бытовой химии. 

29 Механизмы компенсации экологического ущерба. 

30 Экологическая политика предприятия, новые принципы производственного 

менеджмента, ориентированные на устойчивое развитие производства. 

31 Конкурентоспособность и экологическая чистота продукции. 

32 Учет предполагаемых финансовых издержек экологической деятельности и 

источники их покрытия. 

33 Экологические риски, методы их регулирования и компенсации от наносимого 

ущерба от выбросов в атмосферу, воду, почву. 

оценка эффективности воздействия. 

34 Оценка платежей за загрязнение окружающей среды. 

35 Анализ жизненного цикла продукции в соответствии с требованиями охраны 

окружающей среды. 

36 Кадастр допустимых воздействий на экосистемы. 

37 Экологический паспорт предприятия (на примере предприятия области). 

38 Причины низкой рыночной и государственной эффективности в охране 

окружающей среды и природопользования. 

39 Прогрессивный опыт в реализации устойчивого развития экономики и 

социальной сферы на основе эколого-экономического равновесия. 

 

Зачет с оценкой выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Денисов В.В. Экология и экологическая безопасность: Учеб. 

пособие 

Ростов-на-Дону: 

МарТ, 2004 
 

Л1.2 Луканин В.Н., 

Трофименко Ю.В. 

Промышленно-транспортная экология: Учебник М.: Высш. шк., 

2003 
 

Л1.3 Шамилева И.А. Экология: Учеб. пособие М.: Владос, 2004  

Л1.4 Горелов А.А. Экология: Учеб. пособие М.: Центр, 1998  

Л1.5 Анисимов А. В. Прикладная экология и экономика 

природопользования: Учеб. пособие 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007 
 

Л1.6 Буторина М. В. Инженерная экология и экологический менеджмент: 

Учебник 

2004: М., 2004  

Л1.7 Павлов А.Н. Экология, региональное природопользование и 

безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие 

М.: Высш. шк., 

2005 

 

Л1.8 Пивоваров Ю. П. Рациональная экология: Учеб. пособие М.: Академия, 

2004 
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Л1.9 Е.В. Промышленная экология. Часть 2: учебное пособие , 2009 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/pro 

myshlenna 

ya- 

ekologiya- 

chast-2 

 

Л1.10 Безуглова О. С., 

Невидомская Д. Г., 

Морозов И. В. 

Почвы территорий полигонов твердых бытовых 

отходов и их экология 

Ростов-на-Дону: 

Южный 

федеральный 

университет, 2010 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4707 

9.html 

Л1.11 Пелипенко О. Ф., 

Колесников С. И. 

Системная экология: Учебное пособие Ростов-на-Дону: 

Южный 

федеральный 

университет, 2008 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/4712 

6.html 

Л1.12 Ларина О. Г. Промышленная экология: Практикум Ставрополь: 

Северо- 

Кавказский 

федеральный 

университет, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6286 

1.html 

Л1.13 Гривко Е. В., 

Куксанов В. Ф., 

Шайхутдинова А. А. 

Экология: наука, техника, технология, этапы 

взаимной трансформации: Учебное пособие 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2016 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/6997 

2.html 

Л1.14 Графкина М. В., 

Михайлов В. А. 

Экология и экологическая безопасность 

автомобиля: учебник 

Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 2009 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=173866 

Л1.15 Брюхань Ф. Ф., 

Графкина М. В. 

Промышленная экология: Учебник Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 2011 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=208909 

Л1.16 Разумов В. А. Экология: Учебное пособие Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2012 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=315994 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Новиков В.Н. Экология. Урбанизация. Жизнь: Учеб. пособие М.: Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 

2002 

 

Л2.2 Вронский В.А. Экология: Словарь-справочник Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002 

 

Л2.3 Гарин В.М., Кленов 

И.А. 

Экология для технических вузов Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2001 

 

Л2.4 Медведева В.Т. Инженерная экология М.: Гардарики, 

2002 

 

Л2.5 Занина И.А. Экология: Рабочая программа, методические 

указания и задания к контрольной работе 

Шахты: ЮРГУЭС, 

2001 

 

Л2.6 Потапов А.Д. Экология: Учебник М.: Высш. шк., 

2004 

 

Л2.7 Акимова Т.А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда: 

Учебник 

М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2000 

 

Л2.8 Розанов С.И. Общая экология: Учебник СПб.: Лань, 2003  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://znani/
http://znani/
http://znani/
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Л2.9 А.Р. Экология человека: социально-философский 

анализ: учебное пособие 

, 2008 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ekol 

ogiya- 

cheloveka- 

socialno- 

filosofskiy- 

analiz 

Л2.10 Н.А. Страхова, Л.А. 

Лисутина, Е.В. 

Омельченко, Л.З. 

Ганичева 

Экология: учебное пособие , 2007 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ekol 

ogiya 

Л2.11 Кабушко А. М. Экология и экономика природопользования: 

Ответы на экзаменационные вопросы 

Минск: 

ТетраСистемс, 

Тетралит, 2013 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/2829 

6.html 

Л2.12 Челноков А. А., 

Саевич К. Ф., 

Ющенко Л. Ф., 

Саевич К. Ф. 

Общая и прикладная экология: Учебное пособие Минск: Вышэйшая 

школа, 2014 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/3550 

8.html 

Л2.13 Акименко Ю. В., 

Антонова О. Д., 

Артохин К. С., 

Бабаян К. С., 

Белоконь К. В., 

Бубнова А. А., 

Васюра А. Н., 

Вернигорова Н. А., 

Галактионова М. В., 

Горшкова О. А., 

Гремякина А. К., 

Даденко Е. В., 

Денисенко Е. К., 

Денисова Т. В., 

Диденко Т. Н., 

Долгих А. Л., 

Евсюков А. П., 

Жаркова М. И., 

Игнатова П. К., 

Казеев Д. К., Казеев 

К. Ш., Кайда Е. Л., 

Кандашова К. А., 

Каракулак О. А., 

Клепацкая Н. А., 

Козунь Ю. С., 

Колесников С. И., 

Коринфская С. А., 

Кузина А. А., 

Кузьмина С. С., 

Кутузова И. В., 

Лаптинова А. С., 

Луценк 

Экология и природопользование: Материалы 

научной конференции «Неделя науки 2013» 

Ростов-на-Дону: 

Южный 

федеральный 

университет, 2013 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/4719 

5.html 

Л2.14 Новгородцева А. Н. Социальная экология: Учебно-методическое 

пособие 

Екатеринбург: 

Уральский 

федеральный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6847 

6.html 

Л2.15 Тулякова О. В. Экология: Учебное пособие для СПО Саратов: 

Профобразование, 

2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7029 

5.html 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


19 
 

Л2.16 Кузнецов Л. М., 

Николаев А. С. 

Экология: Учебник и практикум Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 

w.biblio- 

online.ru/b 

ook/ekolog 

iya-433895 

Л2.17 Кондратьева О. Е., 

Росляков П. В., 

Боровкова А. М., 

Звонкова Н. В., 

Королев И. В. 

Экология: Учебник и практикум Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 

w.biblio- 

online.ru/b 

ook/ekolog 

iya-429392 

Л2.18 Маньковская З. В. Экология и бизнес = Green Business: Учебное 

пособие 

Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА- 

М", 2013 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=342085 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 В.И. Беспалов, О.С. 

Гурова, Н.С. 

Самарская, О.Н. 

Парамонова 

Промышленная экология: учебное пособие , 2009 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/pro 

myshlenna 

ya- 

ekologiya 

Л3.2 А.В. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ. Методические 

указания к лабораторным работам.: методические 

указания 

, 2018 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/pro 

myshlenna 

ya- 

ekologiya- 

metodiches 

kie- 

ukazaniya- 

k- 

laboratorny 

m-rabotam 

Л3.3 А.В. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ. Методические 

указания к практическим работам: методические 

указания 

, 2018 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/pro 

myshlenna 

ya- 

ekologiya- 

metodiches 

kie- 

ukazaniya- 

k- 

praktichesk 

im- 

rabotam 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 вдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Э2 Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев В.С., 

Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c. 

Э3 Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Айзман 

Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2010.— 247 c. 

Э4 Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ Шуленина Н.С., 

Ширшова В.М., Волобуева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2010.— 190 c 

http://znani/
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Э5 Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никифоров 

Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015. 

Э6 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 10 Professional 

6.3.1.2 Microsoft Office 2016 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - «Обеспечение безопасности и экологичности 

проектов» является - формирование знаний в области экспертизы безопасности 

планирования и эксплуатации промышленных и хозяйственных объектов, а также 

элементов инфраструктуры современных природно-техногенных(систем и 

урбанизированных территорий. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение безопасности и экологичности проектов, 

расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к 

пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в 

средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение 

навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1: Ориентируется в основных проблемах техносферной безопасности, способен 

распознать признаки происшествий, сообщить о происшествиях 

ПК-1.2: Осуществляет оповещение экстренных оперативных и аварийно- 

восстановительных служб, служб жизнеобеспечения населения и единых дежурно- 

диспетчерских служб о происшествии. Обладает способностью организовывать и 

проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств 

защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по 

замене (регенерации) средства защиты. 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 
- системы оповещение экстренных оперативных и аварийно-восстановительных 

служб; 

- принципы и методы проведения экспертиз экологической, производственной, 

пожарной, 

строительной безопасности, безопасности при чрезвычайной ситуации; 

- процедуры проведения сертификации; 

- методы управления безопасностью в техносфере; 

- методы оценки степени опасности антропогенного воздействия; 

- современные методы оценки надёжности эксплуатации технических систем; 

- принципы идентификации потенциальной опасности объектов экономики; 

- основные методы защиты человека и окружающей среды от опасных 
производственных факторов. 

Уметь: 

- работать с нормативными документами в области техносферной безопасности; 

- анализировать, выбирать, разрабатывать системы и методы защиты человека на 

опасном 

производственном объекте; 

- пользоваться современными методами оценки степени опасности антропогенного 

воздействия; 

- оценивать степень опасности производственных факторов; 
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- оптимизировать мероприятия по обеспечению техносферной безопасности. 

Владеть: 

- разработкой мероприятий по проведению технического обслуживания, ремонта, 

консервации и хранения средства, принимать решения по замене (регенерации) средств 

защиты; 

- способами оценки степени опасности производственных факторов; 

- разработкой мероприятий по обеспечению техносферной безопасности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Используемые средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2: 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Оповещение экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб. 

2.История развития системы экологического проектирования и экспертизы в 

России. 

3.Нормативно-правовое обеспечение проектирования и экспертизы в РФ. 

4.Организация и проводение технического обслуживания, ремонта, консервации 

и хранения средств защиты. 

5. Закон "Об экологической экспертизе" и его роль в становлении системы 

экологической экспертизе в РФ. 

6. Цели, задачи и принципы экологической экспертизе. 

7. Объекты экологической экспертизе федерального и регионального уровня. 

8.Функции государственных органов в части экологической экспертизе. 

9. Нормативно-правовые документы органов исполнительной власти в области 

государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

10. Анализ, выбор, разработка системы и методы защиты человека на опасном 

производственном объекте. 
 

Практическое занятие 2 Права и обязанности заказчиков документации. 

Финансирование ГЭЭ. Виды нарушений и ответственности за нарушение 

законодательства в области ЭЭ. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2: 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Экологические ограничения хозяйственной деятельности (СЗЗ, ООПТ, 

водоохранные зоны и др.) 
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2. Назначение, виды и состав работ по инженерно-экологическим изысканиям. 

Содержание инженерно-экологических изысканий. 

3. Способы распознавания признаков происшествий. 

4.Состав проектной документации. 

5. Методы сообщения о происшествиях. 

6. Мероприятия по охране ОС в проектной документации (по установлению 

нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух, сбросов в поверхностные воды. 

7. Мероприятия по охране ОС в проектной документации (по охране объектов 

растительного и животного мира и среды их обитания, рыбоохранные мероприятия при 

8. Учет физических факторов (шумовое, электромагнитное, радиационное 

загрязнение и др., учет и оценка при проектировании). 

9. Обращение с отходами производства и потребления. 

10. Разрабка мероприятий по проведению технического обслуживания, ремонта, 

консервации и хранения средства, принимать решения по замене (регенерации) средств 

защиты. 

 
Практическое занятие 3 Организация и проведение технического обслуживания, 

ремонта, консервации и хранения средств защиты 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2: 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Анализ, выбор, разработка системы и методы защиты человека на опасном 

производственном объекте. 

2. Назначение, виды и состав работ по инженерно-экологическим изысканиям. 

Содержание инженерно-экологических изысканий. 

3. Способы распознавания признаков происшествий. 

4.Состав проектной документации. 

5. Методы сообщения о происшествиях. 

6. Мероприятия по охране ОС в проектной документации (по охране объектов 

растительного и животного мира и среды их обитания, рыбоохранные мероприятия. 

7. Учет физических факторов (шумовое, электромагнитное, радиационное 

загрязнение и др., учет и оценка при проектировании). 

8. Обращение с отходами производства и потребления. 

9. Разработка мероприятий по проведению технического обслуживания, ремонта, 

консервации и хранения средства, принимать решения по замене (регенерации) средств 

защиты. 

10. Экологические ограничения хозяйственной деятельности (СЗЗ, ООПТ, 

водоохранные зоны и др.) 

 

Практическое занятие 4. Обзор методов расчета экологического ущерба по различным 

компонентам. Общее представление о компенсационных мероприятиях. Примеры 

компенсационных мероприятий. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.2: 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Государственная экологическая экспертиза объектов 

2. Финансовое обеспечение государственной экологической экспертизы, в том числе ее повторное 

проведение. 
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3. Методы определения экономических убытков от загрязнения окружающей среды, виды и алгоритмы  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Денисов В.В. Экология и экологическая безопасность: Учеб. 

пособие 

Ростов-на-Дону: 

МарТ, 2004 
 

Л1.2 Кривошеин Д.А. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. 

пособие 

М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2002 
 

Л1.3 Денисов В. В., 

Дрововозова Т. И., 

Хорунжий Б. И., 

Шалашова О. Ю. 

Экология и охрана окружающей среды. Практикум: 

учебное пособие 

, 2017 https://e.la 

nbook.com 

/book/9130 

5 

Л1.4 Маврищев В. В., 

Высоцкий А. Э., 

Соловьёва Н. Г. 

Радиоэкология и радиационная безопасность: 

Пособие для студентов вузов 

Минск: 
ТетраСистемс, 

2010 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/2820 

1.html 

Л1.5 Медведева С. А., 

Тимофеева С. С. 

Экология техносферы: практикум Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 2014 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=446534 

Л1.6 Фирсов А. И., 

Борисов А. Ф. 

Экология техносферы: учебное пособие Нижний Новгород: 

ННГАСУ, 2013 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4274 

27 

Л1.7 Иванова Р. Р. Экология человека: практикум Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2017 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4837 

33 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Страхова Н.В. Экология и природопользование: Учеб. пособие Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007 
 

Л2.2 Муравей Л.А. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. 

пособие 

М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2002 
 

Л2.3 Вишняков Я.Д. Экология и рациональное природопользование: 

Учеб. пособие 

М.: Академия, 

2013 
 

Л2.4  Экология и безопасность в техносфере : 
современные проблемы и пути решения: сборник 

трудов Всероссийской научно-практической 

конференции 27–28 ноября 2013 годасборник 

материалов 

Москва|Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4278 

63 

6.1.3. Методические разработки 
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Л3.1 Хотунцев Ю. Л Экология и экологическая безопасность М.: Академия, 
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Л3.2 А.В. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ (ЭКОЛОГИЯ). 
Методические указания к контрольной работе.: 

методические указания 

, 2018 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/pro 

myshlenna 

ya- 

ekologiya- 

ekologiya- 

metodiches 

kie- 

ukazaniya- 

k- 

kontrolnoy 

-rabote 

Л3.3 Фирсов А. И., 

Борисов А. Ф., 

Макаров П. В. 

Экология и строительное производство: Учебное 

пособие 

Нижний Новгород: 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2012 

http://www 
.iprbooksh 

op.ru/1607 

7.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Айзман 

Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2010.— 247 c. 

Э2 Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев В.С., 

Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c. 

Э3 Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никифоров 

Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015. 

Э4 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c. 

Э5 Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический 

Э6 Закон об экологической экспертизе 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 10 Professional 

6.3.1.2 Microsoft Office 2016 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 

 

http://www/
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Обеспечение безопасности и экологичности проектов». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования безопасности и 

экологичности проектов с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения 

проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, 

презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - «Обеспечение безопасности и экологичности 

проектов» является - формирование знаний в области экспертизы безопасности 

планирования и эксплуатации промышленных и хозяйственных объектов, а также 

элементов инфраструктуры современных природно-техногенных(систем и 

урбанизированных территорий. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение безопасности и экологичности проектов, 

расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к 

пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в 

средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение 

навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1: Ориентируется в основных проблемах техносферной безопасности, способен 

распознавать признаки происшествий, сообщить о происшествиях. 

ПК-1.2: Осуществляет оповещение экстренных оперативных и аварийно- 

восстановительных служб, служб жизнеобеспечения населения и единых дежурно- 

диспетчерских служб о происшествии. Обладает способностью организовывать и 

проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств 

защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по 

замене (регенерации) средства защиты. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Обеспечение безопасности и 

экологичности проектов» выполняется с целью получения и закрепления знаний, 

приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста. 

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 
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Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 
1.Оповещение экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб. 
2.История развития системы экологического проектирования и экспертизы в 

России. 

3. Нормативно-правовое обеспечение проектирования и экспертизы в РФ. 

4.Организация и проведение технического обслуживания, ремонта, консервации 

и хранения средств защиты. 

5. Закон "Об экологической экспертизе" и его роль в становлении системы 

экологической экспертизе в РФ. 

6. Цели, задачи и принципы экологической экспертизе. 

7. Объекты экологической экспертизе федерального и регионального уровня. 

8.Функции государственных органов в части экологической экспертизе. 

9. Нормативно-правовые документы органов исполнительной власти в области 

государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

10. Анализ, выбор, разработка системы и методы защиты человека на опасном 

производственном объекте. 

11. Экологические ограничения хозяйственной деятельности (СЗЗ, ООПТ, 

водоохранные зоны и др.) 

12. Назначение, виды и состав работ по инженерно-экологическим изысканиям. 

Содержание инженерно-экологических изысканий. 

13. Способы распознавания признаков происшествий. 

14.Состав проектной документации. 

15. Методы сообщения о происшествиях. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

16. Мероприятия по охране ОС в проектной документации (по установлению 

нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух, сбросов в поверхностные воды, 
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организации системы экологического мониторинга природных вод, по рациональному 

использованию земельных ресурсов и охране почв при строительстве). 

17. Мероприятия по охране ОС в проектной документации (по охране объектов 

растительного и животного мира и среды их обитания, рыбоохранные мероприятия при 

18. Учет физических факторов (шумовое, электромагнитное, радиационное 

загрязнение и др., учет и оценка при проектировании). 

19. Обращение с отходами производства и потребления. 

20. Разрабка мероприятий по проведению технического обслуживания, ремонта, 

консервации и хранения средства, принимать решения по замене (регенерации) средств 

защиты. 

21. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

22.Порядок проведения общественной экологической экспертизы. 

23.Требования к экспертам и экспертной комиссии. Права и обязанности экспертов. 

24.Процедура проведения государственной экологической экспертизы. 

25.Общие требования к документации и порядок представления. 

26.Оформление и содержание заключения государственной экологической 

экспертизы. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки: 

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
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Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

(ДОКЛАДА) 

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Обеспечение безопасности и экологичности 

проектов» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым 

необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его 

результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Оповещение экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб. 

2. Экологическое прогнозирование последствий хозяйственной деятельности. 

3.Экологическая экспертология как новая область знаний, связь ее с другими 

отраслями знаний. 

4. Организация и проведение технического обслуживания, ремонта, консервации 

и хранения средств защиты. 

5. Характеристика планируемого воздействия: источники и виды воздействия, 

качественные и количественные показатели воздействия. 

6. Взаимосвязь ОВОС и экологической экспертизы. 

7. Отличие ЭЭ и ОВОС в зарубежном и российском вариантах. 

8. Анализ, выбор, разработка системы и методы защиты человека на опасном 

производственном объекте. 

9. Сущность рекомендаций, разрабатываемых при проведении ОВОС. 

10. Научно-теоретические основы ЭЭ и ОВОС, основные теоретические воззрения и 

экологические законы. 

11 Системный характер взаимодействия общества и природы. 

12.Способы распознавания признаков происшествий. 

13. Методы сообщения о происшествиях. 

14. Разрабка мероприятий по проведению технического обслуживания, ремонта, 

консервации и хранения средства, принимать решения по замене (регенерации) средств 

защиты. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 



8 
 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы. 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. 

Критерии оценки доклада 

Критерий 
оценки реферата 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

1.Степень раскрытия - соответствие содержания теме реферата; 1 

сущности проблемы - полнота и глубина раскрытия основных 1 
 понятий проблемы;  

 - умение работать с литературой, 1 
 систематизировать и структурировать  

 материал; 1 
 - умение обобщать, сопоставлять  

 различные точки зрения по 1 
 рассматриваемому вопросу;  

 - аргументировать основные положения и 1 
 выводы;  

 - умение четко и обоснованно 2 
 формулировать выводы;  

 - самостоятельность, способность к  

 определению собственной позиции по  

 проблеме и к   практической адаптации  

 материала  

2.Соблюдение - правильность и аккуратность оформления 1 

требований по реферата  

оформлению -точность в цитировании и указании 1 
 источника текстового фрагмента,  

 - соблюдение   требований   к   объему   и 1 
 структуре реферата;  

 - грамотность и культура изложения 1 

3.Уровень защиты - доклад структурирован, раскрывает тему 1 

реферата - даны   правильные,   аргументированные 2 
 ответы на уточняющие вопросы  

 - слайды представлены в логической 1 
 последовательности и оформление  

 презентации; 1 
 - количество слайдов не более 10  

Максимальное количество баллов 17  



 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Компетенция: ПК-1: Ориентируется в основных проблемах техносферной 

безопасности, способен распознавать признаки происшествий, сообщить о 

происшествиях. 

Дисциплина: «Обеспечение безопасности и экологичности проектов» 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

 автоматизированный В системе-112 реализован ………..способ управления 

1 
чрезвычайная 

ситуация 

Обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей – это …… 

2 среды 
Экологической безопасностью называют защиту человека 

от вредного воздействия загрязнённой окружающей …. 

3 территории 
Локальное загрязнение – загрязнение, возникающее на на 

сравнительно небольшой … 

4 авария 

Экстремальное событие техногенного характера, 

происшедшее в результате внешних воздействий или 

внутренних сбоев в работе или отказе элементов 

технических средств, зданий, сооружений, приведшее к 

человеческим жертвам – это … 

5 загрязнения 
Автомобили, железнодорожные поезда и самолёты 

являются главными источниками шумового …. 

6 питания 
В организм человека токсичные вещества из окружающей 

среды проникают с продуктами …. 

7 эвакуация 

Организованный вывод (вывоз) населения, не занятого в 

производстве, в том числе и учащихся, из городов в 

загородную зону называется… 

8 Конституция 
Основным источником экологического права, имеющим 

наивысшую юридическую силу, является… 

9 обвал 

Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных 

пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на 

крутых и обрывистых склонах это … 

10 ноксосфера 
Пространство, в котором постоянно существуют или 

периодически возникают опасности -  это... 



 

11 почв 
К видам негативного воздействия на окружающую среду 

относятся загрязнение …. 

12 техногенные 

Чрезвычайные ситуации, которые являются следствием 

производственной и хозяйственной деятельности 

человека, называются …ситуации 

13 сель 

Внезапно возникающий в горных реках поток воды с 

высоким уровнем содержания (до 75%) камней, грязи, 

песка, грунта – это … 

14 сооружения 
Основной мерой по недопущению заводам не наносить 

ущерб природе являются очистные …. 

15 пастеризацией 
Все методы уничтожения микроорганизмов под 

воздействием высокой температуры называют … 

16 лавиной 
Быстро, внезапно возникающее движение снега и (или) 

льда вниз по крутым склонам гор называется … 

 
Профилактику и 

предупреждение 

на что должны быть устремлены основные усилия в 

борьбе с производственными авариями и катастрофами – 

на……………… 

 РСЧС 

аббревиатуру единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

происшествий: 

1 а 

При ликвидации крупномасштабной катастрофы в городе 

осуществляется: 

а) эвакуация; 

б) подготовка к эвакуации; 

в) изучение состояния окружающей среды. 

2 а 

Перед тем, как  принять в пищу фрукты и овощи их 

необходимо: 

а) тщательно вымыть; 

б) покатать по полу; 

в) поделиться с другом 

3 а 

К  оружию массового поражения относится: 

а) ядерное; 

б) стрелковое; 

в) оба варианта верны. 

4 в 

Не действует на загрязнение воздуха: 

а) дым от жженой резины; 

б) выбросы машин; 

в) человеческое дыхание . 

5 в 

Для сбора грибов и ягод больше всего подходит: 

а) в городе; 

б) вдоль автомобильного шоссе; 

в) в лесу за городом, как можно дальше от автотрассы. 

6 в 

Чрезвычайные ситуации в зависимости от источника 

классифицируются на: 

а) геофизические и гидрологические чрезвычайные 

ситуации; 

б) чрезвычайные ситуации довоенного и послевоенного 

времени; 

в) чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

7 а 

К особо опасным отходам относятся: 

а) отходы, которые при попадании в окружающую среду 

не подвергаются разложению; 

б) все отходы попадающие на свалку; 



 

в) органические отходы; 

г) жидкие бытовые отходы. 

8 а 

НЕ существует поражающих факторов: 

а) физических; 

б) механических; 

в) радиационных. 

9 в 

Бытовой прибор, очищающий воду: 

а) сито; 

б) дуршлаг; 

в) фильтр. 

10 а 

Техносферой называется: 

а) среда обитания, возникшая с помощью прямого или 

косвенного воздействия людей и технических средств на 

биосферу; 

б) развитие энергетики; 

в) городская и бытовая среда. 

11 а 

Средства индивидуальной защиты, которые в 

соответствии с ГОСТом нужно использовать при 

необходимости кратковременного обслуживания 

действующего оборудования, генерирующего 

повышенные уровни шума и ультразвука - это: 

а) антифоны; 

б) резиновые перчатки; 

в) экраны и кожухи. 

12 а 

Для прогулки лучше всего подходит: 

а) дорога за городом вдоль водоёма и большим 

количеством зелени; 

б) вдоль проезжей части с малым количеством зелени; 

в) вдоль трассы с большим количеством машин. 

13 а 

Защитой человека от вредных воздействий загрязнений 

окружающей среды является: 

а) экологическая безопасность; 

б) экологическое наследие; 

в) экологическое равноправие 

14 в 

Условия, когда противогаз носится в положении 

"наготове": 

а) по сигналу "воздушная тревога"; 

б) по сигналу "дымовая завеса"; 

в) при угрозе заражения, после информации по радио или 

по команде "Противогазы готовь!". 

15 б 

К видам документации по обеспечению экологической 

безопасности не относится: 

а) отчётная документация; 

б) обязывающая документация; 

в) обосновывающая документация. 

16 а 

Техносферная безопасность: 

а) сфера научной и практической деятельности, 

направленная на создание и поддержание техносферного 

пространства в качественном состоянии; 

б) защита природной окружающей среды 

в) система научных знаний. 

17 а 
Потенциальной опасностью называется возможность 

воздействия на человека ….  факторов. 



 

а) неблагоприятных или несовместимых с жизнью; 

б) производственных; 

в) личностных. 

18 в 

Разрушающее действие смерча связано с: 

а) действием прямолинейного скоростного напора 

воздушных масс; 

б) динамическим воздействием масс, вовлеченных в 

движение, на различные постройки, здания, сооружения и 

т.п.; 

в) действием стремительно вращающегося воздуха и 

резким вертикальным подъемом воздушных масс.    

19 в 

Главным способом достижения безопасности является: 

а) устранение опасностей в системе «человек — среда 

обитания»; 

б) устранение потенциальных опасностей в системе 

«человек — среда обитания»; 

в) повышение информированности населения. 

20 а 

Платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы 

загрязняющих веществ, размещение отходов, уровни 

вредного воздействия осуществляются за счет: 

а) себестоимости продукции (работ, услуг); 

б) выручки природопользователя; 

в) прибыли природопользователя. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит 

своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения 

данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей 

функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 

умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный 

материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной работы 

над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех 

тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 

Контрольная работа, как правило, выполняется обучающимися заочной формы 

обучения. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата определяется по 

последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, 

кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 



 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в соответствии с 

принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и директивные документы, 

первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать в алфавитном порядке с 

указанием: автора; названия литературного источника; города; издательства; года издания; 

страницы, содержащей использованную информацию. В конце работы (после списка 

использованной литературы) должен быть указан перечень привлеченных статистических 

материалов (инструкции, формы статистических отчетов и их данные). 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден 

способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой 

дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 



 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя 

вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Обеспечение безопасности и экологичности проектов» 
1.Оповещение экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб. 

2.История развития системы экологического проектирования и экспертизы в России. 

3.Нормативно-правовое обеспечение проектирования и экспертизы в РФ. 

4.Организация  и  проведение  технического  обслуживания,  ремонта, консервации и хранения средств 

защиты. 

5.Закон "Об экологической экспертизе" и его роль в становлении системы экологической экспертизе в 

РФ. 

6.Цели, задачи и принципы экологической экспертизе. 

7.Объекты экологической экспертизе федерального и регионального уровня. 

8.Функции государственных органов в части экологической экспертизе. 

9.Нормативно-правовые документы органов исполнительной власти в области государственной 

экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

10.Анализ, выбор, разработка системы и методы защиты человека на опасном производственном 

объекте. 

11.Экологические ограничения хозяйственной деятельности (СЗЗ, ООПТ, водоохранные зоны и др.) 

12.Назначение, виды и состав работ по инженерно-экологическим изысканиям. Содержание 

инженерно-экологических изысканий. 

13.Способы распознавания признаков происшествий. 

14.Состав проектной документации. 

15.Методы сообщения о происшествиях. 

16.Мероприятия по охране ОС в проектной документации (по установлению нормативов допустимых 

выбросов в атмосферный воздух, сбросов в поверхностные воды, организации системы экологического 

мониторинга природных вод, по рациональному использованию земельных ресурсов и охране почв при 

строительстве). 

17.Мероприятия по охране ОС в проектной документации (по охране объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания, рыбоохранные мероприятия при 

18.Учет физических факторов (шумовое, электромагнитное, радиационное загрязнение и др., учет и 

оценка при проектировании). 

19.Обращение с отходами производства и потребления. 

20.Разрабка мероприятий по проведению технического обслуживания, ремонта, консервации и 

хранения средства, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты. 

21.Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

22.Порядок проведения общественной экологической экспертизы. 

23.Требования к экспертам и экспертной комиссии. Права и обязанности экспертов. 

24.Процедура проведения государственной экологической экспертизы. 

25.Общие требования к документации и порядок представления. 

26.Оформление и содержание заключения государственной экологической экспертизы. 

 

Порядок и критерии оценивания 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или 

«незачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 



 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ 

решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших разделов 

программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и 

презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический 

ситуации, не знает основную терминологию, принятую в профессиональной деятельности; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и лабораторных 

занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к экзамену 

(зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не 

предусмотрен 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - усвоение знаний об экспертизе безопасности (в 

чрезвычайных ситуациях; промышленной; пожарной; экологической) систем на этапах их 

жизненного цикла,  приобретение навыков анализа, разработки и практической 

реализации экономически эффективных научно-технических решений в процессе 

инновационного и инвестиционного проектирования в рамках системного рассмотрения 

структуры и функций предприятия. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи:  

-Овладевать опытом проведения экспертиз безопасности, взаимодействуя с 

отраслевыми и территориальными структурами и проводить локализацию и ликвидацию 

ЧС техногенного характера и проведению спасательных работ при ЧС техногенного 

характера. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося 

ПК-9 Способен определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

ПК-9.1 Оценивает соответствие объектов окружающей среды нормативным 

требованиям 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать 

классификацию аварий как чрезвычайных ситуаций (ЧС), сценарии развития 

аварий, методы прогнозирования развития ЧС, способы и средства анализа и снижения 

риска, средства ликвидации ЧС, способы и средства проведения спасательных работ, 

методы мониторинга развития опасных последствий, изученный теоретический материал 

в области экспертизы безопасности, организационные структуры Ростехнадзора, МЧС 

России, территориальных спасательных подразделений. Методы прогнозирования 

динамики развития аварий при выбросах различных опасных веществ. Виды экспертиз 

безопасности опасных производственных объектов 

Уметь:   

исполнять виды деятельности в области экспертизы безопасности опасных 

производственных объектов с возможным использованием справочной литературы, 

разрабатывать планы предупреждения и ликвидации ЧС, прогнозировать развитие ЧС, 

организовывать выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

отраслевые и территориальные структуры по вопросам безопасности в ЧС. 

.Владеть: 

опытом проведения экспертиз безопасности, взаимодействуя с отраслевыми и 

территориальными структурами и проводить локализацию и ликвидацию ЧС 

техногенного характера и проведению спасательных работ при ЧС техногенного 

характера. 

.Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание 
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продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту.  

 

 

 

Практическое занятие 1  Нормативная правовая база в области техносферной 

безопасности 

 Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-9.1 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы в области 

обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

2. Основные положения и требования федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».  

3. Функции федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в областях 

обеспечения соответствующих видов безопасности.  

4. Нормативная и методическая база Единой системы оценки соответствия требованиям 

соответствующих видов безопасности.  

5. Концепция абсолютной безопасности.  

6. Техногенная безопасность в структуре научно-технического знания.  

7. Аккредитация органов оценки соответствия требованиям промышленной безопасности.  

8. Сущность введения категории «предельное количество опасного вещества».  

9. Основные задачи ЕС ОС Ростехнадзора.  

10. Роль и место аккредитации органов оценки соответствия в техническом 

регулировании.  

11. Области аккредитации органов оценки соответствия.  

12. Независимость органов аккредитации по аттестации.  

13. Аккредитация экспертной организации.  

 

Практическое занятие 2    Анализ и управление риском 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-9.1 

Вопросы для обсуждения 

1. Схема возникновения и развития аварий.  

2. Оценка опасности. Моделирование динамики аварийных процессов.  

3. Оценка уязвимости объектов риска.  

4. Сценарий развития аварий на примере емкостного оборудования.  

Факторы, влияющие на последствие аварий.  

5. Модели воздействия. Прогнозирование последствий аварий.  

6. Законы распределения поражающих факторов.  

7. Мониторинг технического состояния функционирующего оборудования.  

8. Неразрушающие методы контроля и тенденции в их развитии.  

9. Риск в техносфере.  

10. Аварии на производстве: основные причины и вероятность.  

11. Управление риском в обеспечении промышленной безопасности.  

12. Уязвимость незащищенного человека от воздействия плотности теплового потока.  

13. Модель риска.  

14. Виды риска.  

Практическое занятие 3 Категорирования объекта как экологически опасного объекта. 
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Основы экологической экспертизы проектов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-9.1 

 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные технологические процессы и производства в машиностроении. Требования к 

генеральному и ситуационному планам.  

2. Жизненный цикл объекта. Стадийность проектирования. Стадия инвестиций. 

Государственная экспертиза проектной документации. Разделы проекта, в которых 

отражаются результаты анализа риска.  

3. Содержание раздела «Оценка воздействия на окружающую среду».  

4. Содержание раздела «Охрана окружающей среды».  

5. Содержание раздела «Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций».  

6. Содержание раздела «Декларация промышленной безопасности опасного 

производственного объекта».  

7. Содержание Паспорта безопасности.  

8. Экологический аудит. Экологический паспорт.  

9. Порядок разработки декларации промышленной безопасности ОПО, её экспертизы и 

утверждения заключения экспертизы промышленной безопасности на декларацию.  

10. Порядок экспертизы промышленной безопасности проектной документации.  

11. Технический регламент. Основные принципы технического регулирования. 15  

12. Безопасность объекта на стадии проектирования.  

13. Безопасность объекта на стадии строительства.  

14. Безопасность объекта на стадии эксплуатации.  

15. Безопасность объекта на стадии модернизации или реконструкции.  

16. Безопасность объекта на стадии консервации.  

17. Безопасность на стадии уничтожения объекта.  

 

Практическое занятие 4 Требования к проведению экспертизы промышленной 

безопасности технических устройств 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-9.1 

      

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Какой орган осуществляет федеральный государственный надзор в области 

промышленной безопасности?  

2. В соответствии с каким законом осуществляется федеральный государственный надзор 

в области промышленной безопасности?  

3. Какие виды проверок осуществляются в рамках федерального государственного 

надзора?  

4. Какой предусмотрен порядок проведения проверок в рамках федерального 

государственного надзора промышленной безопасности?  

5. В какой срок должна быть осуществлена федеральная государственная проверка?  

6. Какими правами обладают лица, осуществляющие федеральный государственный 

надзор?  

7. Как законодательством регламентируется привлечение должностного или 

юридического лица к административной ответственности за нарушение промышленной 

безопасности?  

8. Какие обстоятельства смягчают административную ответственность?  
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9. При каких обстоятельствах размер административного штрафа может быть меньше 

минимального размера, установленного административным кодексом?  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Экспертиза проектов по обеспечению техносферной безопасности». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих вопросов охраны труда с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - усвоение знаний об экспертизе безопасности (в 

чрезвычайных ситуациях; промышленной; пожарной; экологической) систем на этапах их 

жизненного цикла,  приобретение навыков анализа, разработки и практической 

реализации экономически эффективных научно-технических решений в процессе 

инновационного и инвестиционного проектирования в рамках системного рассмотрения 

структуры и функций предприятия. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи:  

-Овладевать опытом проведения экспертиз безопасности, взаимодействуя с 

отраслевыми и территориальными структурами и проводить локализацию и ликвидацию 

ЧС техногенного характера и проведению спасательных работ при ЧС техногенного 

характера. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося 

ПК-9: Способен определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

ПК-9.1: Оценивает соответствие объектов окружающей среды нормативным требованиям 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экспертиза проектов по обеспечению 

техносферной безопасности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, 

приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

  

1. Понятие экспертизы безопасности, экологической экспертизы, экспертизы 

промышленной безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях. 

2. Основные цели, задачи, функции, принципы проведения. 

3. Классификация видов экспертиз безопасности. 

4. Нормативно-правовое обеспечение экспертизы безопасности. 

5. Общая характеристика методов и средств контроля среды обитания. 

6. Классификация принципов экспертизы – независимость, компетентность, научность, 

презумпция опасности. 

7. Виды проб, принципы отбора проб газов, жидкостей, твердых веществ. 

8. Методы разделения и концентрирования. 

9. Сравнительная характеристика методов проведения экспертизы. 

10. Выбор метода анализа. 

11. Допустимые уровни воздействия антропогенных источников различных видов 

излучения на население и окружающую среду. 

12. Контроль и прогнозирование чрезвычайных атмосферных явлений. 

13. Причины развития чрезвычайных атмосферных явлений. 

14. Лицензирование в области промышленной, экологической, энергетической 

безопасности. 

15. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

16. Понятие и нормативно-правовое обеспечение экспертизы безопасности. 

17. Классификация методов анализа – физические, химические, физико-химические, 

биологические. 

18. Виды проб, принципы отбора жидкостей, твердых веществ. 

19. Методы разделения и концентрирования. Сравнительная характеристика методов. 

20. Выбор метода анализа отходов потребления и производства. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

21. Экспертиза состояния атмосферного воздуха. 

22. Основные критерии состояния загрязнения воздушного бассейна. 

23. Организация системы наблюдений за загрязнением атмосферы. Виды наблюдений. 
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24. Посты наблюдений за загрязнением атмосферы: категории постов, определение 

необходимого количества постов наблюдений, выбор местоположения постов 

наблюдений, определение перечня веществ, подлежащих контролю, программы и сроки 

наблюдений. 

25. Особенности отбора проб воздуха. 

26. Оборудование для отбора проб воздуха. 

27. Режимы отбора проб воздуха. 

28. Определение метеорологических параметров. 

29. Методы анализа атмосферных примесей. 

30. Экспертиза безопасности гидросферы. 

31. Показатели качества воды. Требования к качеству воды (хозяйственно-питьевая, 

техническая, вода водных объектов). 

32. Анализ качества воды и его особенности. 

33. Типовая гидрохимическая лаборатория и ее оборудование. 

34. Автоматизированные системы контроля качества загрязненных вод. 

35. Сеть наблюдения за состоянием водных объектов. 

36. Категории пунктов наблюдения за состоянием водных объектов и их задачи. 

37. Периодичность и программа наблюдений за качеством поверхностных вод и 

гидротехническими сооружениями. 

38. Методы и системы измерения электромагнитных полей. 

39. Контроль за стихийными метеорологическими явлениями и их прогнозирование. 

40. Ответственность за нарушение требований законодательства в области 

промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности 

гидротехнических сооружений. 

41. Нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 

окружающую среду, а также соответствие объектов окружающей среды нормативным 

требованиям 

42. Соответствие объектов окружающей среды нормативным требованиям 

 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту практических работ. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада (реферата, 

презентации) в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Экспертиза проектов по 

обеспечению техносферной безопасности» - один из основных этапов учебного процесса в 

обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

 

Примерные темы доклада(реферата, презентации): 

1. Особенности веществ в различных средах с учетом биотических, физических, 

гидрологических и гидрохимических факторов воздействия. 

2. Важнейшие аналитические методы, реализуемые в системе ОГСНК, перспективы 

развития аналитической базы. 

3. Выбор схемы анализа и приоритетности измерений концентраций загрязняющих 

веществ. 

4. Требования к документации, представляемой на экспертизу безопасности. 

5. Мониторинг шумового, вибрационного, радиационного, электромагнитного и других 

видов излучений. 

6. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах экономики 

7. Виды экспертизы по обеспечению техносферной безопасности. 

8. Нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую 

среду 

9. Оценка соответствия объектов окружающей среды нормативным требованиям 

10.Этапы экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов 

 Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 
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проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки:  

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в процессе 

проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

Критерий Показатель Максимальное 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок 

на используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Тестовые задания для контроля остаточных знаний 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Дисциплины: «Экспертиза проектов по обеспечению техносферной безопасности» 

Компетенция: ПК-9: Способен определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на человека и окружающую среду 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 экологическая 

безопасность 

Защищенность природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий – это ……  

2 предельно допустимая Максимальная концентрация, не оказывающая прямого 

или  косвенного вредного действия на организм человека,  

не снижающая его работоспособности и не ухудшающая 

его самочувствия, носит название …… концентрация 

3 общественная Организуемый и проводимый общественными 

объединениями (организациями) процесс установления 

соответствия проектной документации по намечаемой 

хозяйственной деятельности экологическим требованиям, 

утвержденным техническими регламентами и 

законодательством в области охраны окружающей среды, 

в целях предотвращения негативного воздействия такой 

деятельности на окружающую среду – это … 

экологическая экспертиза 

4 атмосфера Дисперсная оболочка Земли, состоящая из смеси газов, 

взвешенных аэрозольных частиц, водяных паров носит 

название … 

5 санитарно-защитная Специальная территория с особым режимом 

использования, которая устанавливается вокруг объектов 

и производств, являющихся источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека – это … зона 

6 1000 Минимальная протяженность санитарно-защитной зоны 

(СЗЗ) для предприятий I класса опасности составляет … м 

7 2 Источники выбросов вредных веществ относят к 

наземным при высоте источника, равной менее … м 

8 рефлекторных  ПДК максимальная разовая вводится с целью 

предупреждения негативных … реакций 

9 0,8 ПДК м.р. ПДК вредных веществ в воздухе курортных зон 

составляет … 

10 категория 

водопользования 

В основе раздельного нормирования загрязняющих воду 

веществ лежит … 

11 аудит Средство мониторинга по эффективности 

природоохранных мероприятий организации, это 

экологический ………. 

12 экологическая  Установление соответствия документации предприятия, 

экологическим требованиям в целях предотвращения 

негативного воздействия производственной деятельности 

на окружающую среду носит название …..…экспертиза 

13 оценка  определение характера и степени потенциального 
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воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду, выработку мер по обеспечению рационального 

использования природных ресурсов и охрану 

окружающей среды от вредных воздействий, носит 

название …..… воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) 

14 заключение Документ экспертной комиссии , который  содержит 

выводы о допустимости воздействия на окружающую 

природную среду хозяйственной деятельности и о 

возможности реализации объекта экспертизы, носит 

название..……..экологической экспертизы 

15 план Механизм, обеспечивающий передачу ответственности за 

выполнение мер по уменьшению воздействий от 

разработчика проекта и разрешающего государственного 

органа к владельцу/руководителю объекта и 

контролирующему государственному органу – это … 

экологического менеджмента 

1 б Защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства в различных сферах 

жизнедеятельности от внешних и внутренних угроз, 

обеспечивающая устойчивое развитие страны – это: 

а) экологическая безопасность; 

б) национальная безопасность; 

в) пожарная безопасность; 

г) промышленная безопасность. 

2 а На уровне субъектов в РФ проводятся следующие виды 

экспертизы:  

а) государственная и общественная; 

б) государственная и ведомственная; 

в) экономическая и общественная; 

г) административная и научная. 

3 б На ситуационном плане промышленного предприятия 

следует учесть и отметить: 

а) места наиболее опасных выбросов; 

б) все места организованных и неорганизованных 

выбросов; 

в) места организованных выбросов; 

г) места неорганизованных выбросов. 

4 в По организации отвода и контроля все выбросы 

классифицируются на: 

а) непрерывные и периодические; 

б) нагретые и холодные; 

в) организованные и неорганизованные; 

г) образующиеся в основном и вспомогательном 

производстве. 

5 б Минимальная протяженность санитарно-защитной зоны 

(СЗЗ) для предприятий II класса опасности составляет: 

а) 1000 м; 

б) 500 м; 

в) 300 м; 

г) 50 м. 

6 в Источники выбросов вредных веществ относят к низким 
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при высоте источника: 

а) менее 2 м; 

б) 20 м; 

в) 5 м; 

г) 15 м. 

7 в Причиной уменьшения размера санитарно-защитной зоны 

(СЗЗ) может являться: 

а) отсутствие способов очистки выбросов; 

б) при выбросе в окружающую среду новых, еще не 

изученных химических веществ; 

в) совершенствование способов очистки выбросов; 

г) частые туманы в данной местности. 

8 а ПДК м.р. вводится с целью предупреждения: 

а) негативных рефлекторных (органолептических) 

реакций; 

б) общетоксического действия; 

в) мутагенного действия; 

г) канцерогенного действия. 

9 б ПДК вредных веществ в воздухе производственной 

площадки составляет: 

а) 0,8 ПДКм.р.; 

б) ПДКс.с.; 

в) 0,3 ПДКр.з.; 

г) ПДКр.з. 

10 в Для объектов рыбохозяйственного водопользования 

расчетные створы располагаются: 

а) в 1 км выше ближайшего по течению пункта 

водопользования; 

б) в радиусе 1 км от пункта водопользования; 

в) в 500 м от створа сброса сточных вод; 

г) в радиусе 2 км от пункта водопользования. 

11 б Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный экологический 

надзор, – это: 

а) Росгидрометнадзор; 

б) Росприроднадзор; 

в) Роспотребнадзор; 

г) Роструд.  

12 а Экологическое сопровождение проекта начинается с: 

а) ОВОС; 

б) проектирования; 

в) экологического обоснования; 

г) экологической экспертизы. 

13 г С чего начинается экспертиза безопасности: 

а) с «Заявления о намерениях»; 

б) с корректировки проекта; 

в) с «Заявления о воздействии на природу»; 

г) с «Заявления об экологических последствиях». 

14 г Чем заканчивается экспертиза безопасности: 

а) «Заявлением о воздействии на ОС»; 

б) «Заявлением об экологических последствиях»; 

в) «Уведомлением о намерениях»; 
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г) корректировкой проекта. 

15 а Задачей послепроектной экспертизы является: 

а) оценка последствий функционирования объекта; 

б) оценка нормативно-технических документов на новую 

технику; 

в) оценка проектов административных актов и законов; 

г) оценка проектов сооружений. 

 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа, как правило, выполняется обучающимися заочной формы 

обучения. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата 

определяется по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и 

директивные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать 

в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного источника; города; 
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издательства; года издания; страницы, содержащей использованную информацию. В 

конце работы (после списка использованной литературы) должен быть указан перечень 

привлеченных статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и 

их данные). 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 
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рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Экспертиза проектов по обеспечению техносферной 

безопасности» 

1. Понятие экспертизы безопасности, экологической экспертизы, экспертизы 

промышленной безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях. 

2. Основные цели, задачи, функции, принципы проведения. 

3. Классификация видов экспертиз безопасности. 

4. Нормативно-правовое обеспечение экспертизы безопасности. 

5. Общая характеристика методов и средств контроля среды обитания. 

6. Классификация принципов экспертизы – независимость, компетентность, научность, 

презумпция опасности. 

7. Виды проб, принципы отбора проб газов, жидкостей, твердых веществ. 

8. Методы разделения и концентрирования. 

9. Сравнительная характеристика методов проведения экспертизы. 

10. Выбор метода анализа. 

11. Допустимые уровни воздействия антропогенных источников различных видов 

излучения на население и окружающую среду. 

12. Контроль и прогнозирование чрезвычайных атмосферных явлений. 

13. Причины развития чрезвычайных атмосферных явлений. 

14. Лицензирование в области промышленной, экологической, энергетической 

безопасности. 

15. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

16. Понятие и нормативно-правовое обеспечение экспертизы безопасности. 

17. Классификация методов анализа – физические, химические, физико-химические, 

биологические. 

18. Виды проб, принципы отбора жидкостей, твердых веществ. 

19. Методы разделения и концентрирования. Сравнительная характеристика методов. 

20. Выбор метода анализа отходов потребления и производства. 

21. Экспертиза состояния атмосферного воздуха. 

22. Основные критерии состояния загрязнения воздушного бассейна. 

23. Организация системы наблюдений за загрязнением атмосферы. Виды наблюдений. 

24. Посты наблюдений за загрязнением атмосферы: категории постов, определение 

необходимого количества постов наблюдений, выбор местоположения постов 

наблюдений, определение перечня веществ, подлежащих контролю, программы и сроки 

наблюдений. 

25. Особенности отбора проб воздуха. 

26. Оборудование для отбора проб воздуха. 

27. Режимы отбора проб воздуха. 

28. Определение метеорологических параметров. 

29. Методы анализа атмосферных примесей. 

30. Экспертиза безопасности гидросферы. 

31. Показатели качества воды. Требования к качеству воды (хозяйственно-питьевая, 

техническая, вода водных объектов). 

32. Анализ качества воды и его особенности. 

33. Типовая гидрохимическая лаборатория и ее оборудование. 
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34. Автоматизированные системы контроля качества загрязненных вод. 

35. Сеть наблюдения за состоянием водных объектов. 

36. Категории пунктов наблюдения за состоянием водных объектов и их задачи. 

37. Периодичность и программа наблюдений за качеством поверхностных вод и 

гидротехническими сооружениями. 

38. Методы и системы измерения электромагнитных полей. 

39. Контроль за стихийными метеорологическими явлениями и их прогнозирование. 

40. Ответственность за нарушение требований законодательства в области 

промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности 

гидротехнических сооружений. 

41. Нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 

окружающую среду, а также соответствие объектов окружающей среды нормативным 

требованиям 

42.Соответствие объектов окружающей среды нормативным требованиям 

 

Порядок и критерии оценивания 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ 

решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата 

в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и 

презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический 

ситуации, не знает основную терминологию, принятую в профессиональной 

деятельности; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не 

предусмотрен 
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жизнедеятельности»: методические указания 

, 2012 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ofor 

mlenie- 

materialov- 

rassledova 

niya- 

neschastny h-

sluchaev -na- 

proizvodst ve- 

metodiches 

kie- 
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telnosti 
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donstu.ru/c 
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zhiznedeya 

telnosti-v- 
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laboratorny e-
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metodiches 

kie- ukazaniya 
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РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2013 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 
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методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2013.— 108 

Э2 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - формирование у специалистов углубленных 

представлений о производственном контроле по охране труда на предприятии , как 

комплекса действий (в том числе лабораторных исследований и испытаний) по оценке 

соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение законодательной и нормативно-правовой 

базы техносферной безопасности, основных видов нормативно- технической 

документации в области охраны труда, охраны окружающей среды, а также приобретение 

навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 

ПК-1.3: Оказывает справочно-консультативную помощь заявителям 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать 

- законодательную и нормативно-правовую базу техносферной безопасности, 

основные виды нормативно- технической документации в области охраны труда, охраны 

окружающей среды 

- организационные основы охраны труда, основы природоохранной деятельности 
- принцип действия приборов диагностического комплекса для  определения 

уровней опасностей в техносфере 
Уметь:   

- применять нормативно-правовые акты для конкретных производств, 

технологических процессов с точки зрения обеспечения требований безопасности 

- организовать производственный контроль за состоянием рабочих мест, 

экологический мониторинг в техносфере, создавать единые органы управления, системы 

связи, силы и средства, как в мирное, так и в военное время 
-  обрабатывать полученные результаты измерений при проведении экспертизы 

безопасности опасных производственных объектов, при расследовании причин аварии, 

оценивать погрешность измерений; 

Владеть: 

- способами достижения требований безопасности путем обучения, аттестации, 

стажировки работников, производственного контроля за соответствием состояния рабочих 

мест требованиям охраны труда, проведения специальной оценки условий труда 
- способностью к проведению организационных мероприятий в области охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС 
- алгоритмами составления прогнозов развития событий на основе обработки 

статистических данных измерительной информации 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту.  
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Практическое занятие 1 План производственного контроля, результаты и 

ответственность за нарушения 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-1.3 

 

Вопросы для обсуждения 

1.  Производственный контроль на предприятии 

2. Нормативные документы 

3. Ответственность за своевременность организации производственного контроля 

4. План производственного контроля 

5. Программа производственного контроля 

6. График производственного контроля 

7. Как определить количество точек при производственном контроле 

8. Кто осуществляет производственный контроль 

 

Задание 1 

Проанализируйте этапы подготовки к составлению плана производственного контроля: 

1. Произвести анализ СОУТ. 

2. Разработать программу производственного контроля и утвердить работодателем. 

3. Провести лабораторные и инструментальные исследования. 

4. Вести формы учета и отчетности. 

5.   Приказ о назначении ответственного за производственный контроль 

 

 

 

Практическое занятие 2 Программа первичного инструктажа по охране труда 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.3 

Вопросы для обсуждения 

1. Кого инструктируют при проведении первичного инструктажа на рабочем 

месте 

2. Кто и как инструктирует 

3. Какие документы составляются 

4. Какие вопросы включаются в перечень для инструктажа 

5. Кто освобождается от первичного инструктажа 

Задание 1 

Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте информацию о 

трудовом процессе, технике, средствах защиты и возможных рисках на производстве для 

конкретного работника. 

Для выполнения практической работы необходимо: 

1.  проанализировать разделы и основные вопросы первичного инструктажа,  

2.  Изучить правила оформления журнала регистрации первичного инструктажа 

 

 

Практическое занятие 3 Типовая программа производственного контроля на 

предприятии 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.3 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Есть ли ограничения по сроку действия программы производственного 

https://oxrana-truda.ru/proizvodstvennyj-kontrol-na-predpriyatii#proizvodstvennyj-kontrol-na-predpriatii
https://oxrana-truda.ru/proizvodstvennyj-kontrol-na-predpriyatii#normativnye-dokumenty
https://oxrana-truda.ru/proizvodstvennyj-kontrol-na-predpriyatii#otvetstvennost-za-svoevremennost-organizacii-proizvodstvennogo-kontrola
https://oxrana-truda.ru/proizvodstvennyj-kontrol-na-predpriyatii#plan-proizvodstvennogo-kontrola
https://oxrana-truda.ru/proizvodstvennyj-kontrol-na-predpriyatii#programma-proizvodstvennogo-kontrola
https://oxrana-truda.ru/proizvodstvennyj-kontrol-na-predpriyatii#grafik-proizvodstvennogo-kontrola
https://oxrana-truda.ru/proizvodstvennyj-kontrol-na-predpriyatii#kak-opredelit-kolicestvo-tocek-pri-proizvodstvennom-kontrole
https://oxrana-truda.ru/proizvodstvennyj-kontrol-na-predpriyatii#kto-osusestvlaet-proizvodstvennyj-kontrol
https://ppt.ru/art/ot/programma-pervichnogo-instruktazha-po-okhrane-truda#kogo_instruktirujut
https://ppt.ru/art/ot/programma-pervichnogo-instruktazha-po-okhrane-truda#kto_i_kak_instruktiruet
https://ppt.ru/art/ot/programma-pervichnogo-instruktazha-po-okhrane-truda#kakie_dokumenty_sostavljajutsja
https://ppt.ru/art/ot/programma-pervichnogo-instruktazha-po-okhrane-truda#kakie_voprosy_vkljuchit
https://ppt.ru/art/ot/programma-pervichnogo-instruktazha-po-okhrane-truda#kogo_osvobodit_ot_pervichnogo_instruktazha
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контроля? 

2. В каких случаях корректируется ППК 

3. Кем утверждается ППК и требуется ли согласование с Роспотребнадзором 

4. Какие разделы содержит типовая программа производственного контроля 

 

Задание 1 

Разработайте программу производственного контроля на предприятии по заданию 

преподавателя 

Программа производственного контроля – это основной документ, вся работа по надзору 

за поддержанием безопасных условий труда строится вокруг нее. 

И у каждого предприятия она индивидуальна и разрабатывается “под себя”, программа 

производственного контроля должна составляться без ограничения срока действия и 

должна корректироваться и меняться только, если произошли какие-то изменения  в 

технологии производства или штатном составе 

Отразите в ППК следующие моменты: 

1. перечислите места, объекты, зоны производственного контроля; 

2. укажите контрольные точки, где нужно будет сделать замеры; 

3. какие именно методы контроля необходимо применять; 

4. перечислите факторы исследования (биологические, физические, химические); 

5. как часто необходимо отбирать пробы в течение года; 

6. укажите информацию о прохождении медосмотров работниками; 

7. добавьте мероприятия, которые необходимо проводить, что соблюдать требования 

СанПиН. 

Разрешается использовать типовой образец программы производственного контроля, он 

составляется в произвольной форме.  

 

 

Практическое занятие 4 Изучение Перечня инструкций по охране труда 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-1.3 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Законодательство и система государственное регулирование в области промышленной 

безопасности. 

2.Законы, регулирующие организацию контроля 

3. Требования промышленной безопасности. 

4. Надзор и контроль в области промышленной безопасности ОПО. 

5. Декларация промышленной безопасности. 

6. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на предприятии. 

7.Порядок подготовки и аттестации работников организаций. 

8. Лицензирование видов деятельности в сфере промышленной безопасности. 

9.Сертификация объектов в сфере промышленной безопасности 

10. Типовые программы производственного контроля на предприятии 

11. Перечень инструкций по охране труда 

12. Оказание справочно-консультативной помощи заявителям в области законодательной 

и нормативно-правовой базы техносферной безопасности, основных видов нормативно- 

технической документации в области охраны труда 
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bezopasnos ti 

Л1.2 Бурова, М. А. Нормирование труда: государственный и 

социальный надзор 
Москва: Интел- 

Синтез, 2009 
http://www 

.iprbooksh 
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html 

Л1.3 Наумов, И. А., 

Зиматкина, Т. И., 

Сивакова, С. П. 

Защита населения и объектов от 
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.iprbooksh 

op.ru/5504 
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Безопасность в чрезвычайных ситуациях на 

железнодорожном транспорте: Учебник 

Москва: ФГБОУ 

"Учебно- 

методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

трансторте "(УМЦ 

ЖДТ), 2015 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=947607 

Л1.6 Сергеев В. С. Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие 
Москва: Владос, 2018 https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4861 56 

 

УП: z200301-22-4ТИС.plx    

 Авторы, 
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Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева, 2021 

https://ww 

w.iprbooks 

hop.ru/116 

577.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Зарубский В.Г., 

Леонтьев П.А. 
Оборудование специальных транспортных 

средств перспективными средствами надзора 

и контроля: Учебное пособие 

Пермь: Пермский 

институт ФСИН 

России, 2016 

http://znani 

um.com/ca 

talog/docu 

ment? 

id=200231 



8 

Л2.2 Зарубский В.Г., 

Кривцов В.В. 
Особенности применения бесконтактного 

надзора за осужденными с использованием 

современных технических средств: Учебное 

пособие 

Пермь: Пермский 

институт ФСИН 

России, 2013 

http://znani 

um.com/ca 

talog/docu 

ment? 

id=162219 
Л2.3 Бондаренко В.А., 

Евтушенко С.И. 
Обеспечение безопасности при чрезвычайных 

ситуациях: Учебник 
Москва: 

Издательский Центр 

РИО�, 2019 

http://znani 

um.com/go 

.php? id=972438 

Л2.4 Яговкин, Н. Г. Надзор и контроль в сфере техносферной 

безопасности: учебное пособие 
Самара: Самарский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/9063 

8.html 

Л2.5 Фомин, А. И., 

Кроль, Г. В. 
Надзор и контроль в сфере безопасности: 

учебное пособие 
Кемерово: 

Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачёва, 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1091 

15.html 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Л.Н. Алексеенко, 

Е.И. Головина, 

Ю.В. Сидельник-

Рубанова 

Оформление материалов расследования 

несчастных случаев на производстве: 

методические указания к лабораторной 

работе по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»: методические указания 

, Издательство ДГТУ 

2012 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/ofor 

mlenie- 

materialov- 

rassledova niya- 

neschastny h-

sluchaev -na- 

proizvodst ve- 

metodiches kie- 

ukazaniya- k- 

laboratorno y-

rabote- po- 

discipline- 

bezopasnos t- 

zhiznedeya 

telnosti 

Л3.2 В.Л. Гапонов, А.Г. 

Хвостиков, Е.Ю. 

Гапонова, С.Е. 

Гераськова, С.В. 

Гапонов 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТЕХНОСФЕРЕ. ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ. Методические указания.: 

методические указания 

Издательство ДГТУ, 

2018 
https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/bez 

opasnost- 

zhiznedeya 

telnosti-v- 

tehnosfere- 

laboratorny e-

raboty- 

metodiches kie- 

ukazaniya 

Л3.3 Бондарев, В. В., 

Рогачева, С. М., 

Яковлев, Б. Н. 

Лабораторный практикум по безопасности 

жизнедеятельности. Охрана труда: учебное 

пособие 

Саратов: 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет имени 

Ю.А. Гагарина, ЭБС 

АСВ, 2012 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7648 

5.html 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Производственный контроль в области охраны труда». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих вопросов охраны труда с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины -  формирование у специалистов углубленных 

представлений о производственном контроле по охране труда на предприятии , как 

комплекса действий (в том числе лабораторных исследований и испытаний) по оценке 

соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение законодательной и нормативно-правовой 

базы техносферной безопасности, основных видов нормативно- технической 

документации в области охраны труда, охраны окружающей среды, а также приобретение 

навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося 

ПК-1: Ориентируется в основных проблемах техносферной безопасности, способен 

распознать признаки происшествий, сообщить о происшествиях  

ПК-1.3: Оказывает справочно-консультативную помощь заявителям  

Самостоятельная работа по дисциплине «Производственный контроль в области 

охраны труда» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 
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задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 1.Законодательство и система государственное регулирование в области 

промышленной безопасности. 

2.Законы, регулирующие организацию контроля 

3.Техногенные опасности, гигиеническое нормирование факторов, выбор средств защиты. 

4.Опасные производственные объекты, их идентификация и классификация. 

5.Требования промышленной безопасности. 

6.Объекты и перечень мероприятий контроля 

7.План производственного контроля, результаты и ответственность за нарушения 

8.Надзор и контроль в области промышленной безопасности ОПО. 

9.Федеральная служба государственного контроля в области промышленной 

безопасности. 

10.Программа первичного инструктажа по охране труда 

11.Экспертиза промышленной безопасности. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

12.Декларация промышленной безопасности. 

13.Улучшение условий труда на предприятии 

14.Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на предприятии. 

15.Порядок подготовки и аттестации работников организаций. 

16. Оценка техногенного риска. 

17.Мера ответственности за нарушение законодательства в области промышленной 

безопасности 

18.Лицензирование видов деятельности в сфере промышленной безопасности. 

19.Сертификация объектов в сфере промышленной безопасности  

20. Типовые программы производственного контроля на предприятии 

21. Перечень инструкций по охране труда 

22. Оказание справочно-консультативной помощи заявителям в области законодательной 

и нормативно-правовой базы техносферной безопасности, основных видов нормативно- 

технической документации в области охраны труда 

 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту практических работ. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 
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60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада (реферата, 

презентации) в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Производственный контроль 

в области охраны труда» - один из основных этапов учебного процесса в обучении 

студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада(реферата, презентации): 

1. .Законы, регулирующие организацию контроля безопасности 

2. Техногенные опасности, гигиеническое нормирование факторов, выбор средств 

защиты. 

3. Опасные производственные объекты, их идентификация и классификация. 

4. План производственного контроля, результаты и ответственность за нарушения 

5. Надзор и контроль в области промышленной безопасности ОПО. 

6. Программа первичного инструктажа по охране труда 

7. Улучшение условий труда на предприятии 

8. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на предприятии. 

9. Порядок подготовки и аттестации работников организаций. 

10. Типовая программа производственного контроля на предприятии 

Мера ответственности за нарушение законодательства в области промышленной 

безопасности  

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 
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Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

ыпол

ненн

ый 

докла

д 

прове

ряетс

я 

преп

одава

телем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа 

допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. 

Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с 

последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки:  

 

Критерий Показатель Максимальное 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок 

на используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 
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Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в процессе 

проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана труда» 

Дисциплины: «Производственный контроль в области охраны труда» 

Компетенция: ПК-1: Ориентируется в основных проблемах техносферной безопасности, 

способен распознать признаки происшествий, сообщить о происшествиях 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 работодатель обеспечивать проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда с последующей сертификацией организации работ по 

охране труда в организациях (ст. 212 ТК РФ) обязан…….. 

2 работодатель ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников организации несет…………… 

3 работодателя  средствами индивидуальной защиты работники обеспечиваются 

за счет средств……… 

4 одного повторный инструктаж с работниками организации  

не реже …………… раза в шесть месяцев        

5 сенсибилизирующие химические вещества, распространяемые при происшествиях 

на производстве, действующие как аллергены, 

называются…………… 

6 безопасные условия труда, при которых воздействие на работающих вредных 

и опасных производственных факторов исключены и  их уровни 

не превышают установленные нормативы, это-……..условия 

труда 

7 7 Максимально допустимый груз для женщин при постоянном 

подъёме и перемещении в течении рабочей смены- …..кг 

8 36 Количество часов работы в неделю допустимое для 

несовершеннолетних от 16 до 18 лет…часов 

9 ожог Повреждение поверхности тела под воздействием 

электрической дуги или больших токов проходящих через 

тело человека, это- электрический…………        

10 15 Объём производственных помещений на одного 

работающего должен быть не менее…..м3 

1 д Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на 

производстве : 

а) травмы, в том числе нанесенные другим лицом; 

б) тепловой удар, ожог, обморожение, утопление; 

в) поражение электрическим током, молнией, излучением; 

г) повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий; 

д) все ответы верны.        

2 а  целями трудового законодательства РФ являются: 

а) Установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита 

прав и интересов работников и работодателей 
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б)  Установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита 

прав и интересов работников и государства. 

в) Установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита 

прав и интересов работодателей и государства. 

3 г Требования по обеспечению безопасности рабочего места , 

относящиеся к обязанностям работодателя : 

а) Обеспечение безопасности работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов. 

б) Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

в) Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

г) Все перечисленные требования. 

4 а  Виды инструктажей по охране труда, которые должны 

проводиться в организации: 

а) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж 

на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой 

инструктажи.         

б) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный 

и внеплановый инструктажи на рабочем месте. 

в) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, целевой инструктажи. 

5 г Кто проводит вводный инструктаж по охране труда  

а) Непосредственный руководитель работ 

б) Начальник отдела кадров 

в) Технический руководитель организации 

г) Специалист по охране труда или работник, на которого 

приказом работодателя (или уполномоченного им лица) 

возложены эти обязанности        

6 б Обязан ли работник компенсировать денежные средства, 

потраченные работодателем на приобретение средств 

индивидуальной защиты: 

а) Да, в соответствии с трудовым договором. 

б) Нет. Работник имеет право на обеспечение средствами 

индивидуальной защиты за счет средств работодателя        

в) Вопрос решается по согласованию между работодателем и 

комитетом (комиссией) по охране труда. 

7 б  требования трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

распространяются на: 

а) На всех работников независимо от формы отношений с 

работодателем. 

б) На работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем.         

в) На работников, заключивших договор гражданско-правового 

характера. 

г) Военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной 

службы. 
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8 в при несчастном случае на производстве обязан обеспечить 

работодатель в первую очередь следующие мероприятия: 

а) Организовать комиссию по расследованию несчастного случая. 

б) Сообщить о происшедшем несчастном случае в 

государственную инспекцию труда и другие органы. 

в) Немедленно организовать оказание пострадавшему первой 

медицинской помощи и, при необходимости, доставить его в 

медицинскую организацию.  

9 а Расположите  условия труда по степени вредности и опасности, 

исходя из степени отклонения фактических уровней факторов 

рабочей среды и трудового процесса от гигиенических 

нормативов : 

а) Оптимальные, допустимые, вредные и опасные.         

б) Допустимые, вредные, опасные и особо опасные. 

в) Нормальные, оптимальные, вредные и опасные. 

г) Нормальные, допустимые, вредные и экстремальные. 

10 д цели использования результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда : 

а) для подтверждения соответствия организации работ по охране 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

б) для установления работникам, занятых тяжелых работах, 

работах с вредными и опасными условиях труда повышенной 

оплаты труда. 

в) для подготовки контингентов, подлежащих обязательным 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам. 

г) для обоснования планирования и финансирования мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. 

д) Все ответы верны.        

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа, как правило, выполняется обучающимися заочной формы 

обучения. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата 

определяется по последней цифре зачетной книжки. 
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Студентам в процессе написания контрольной работы необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и 

директивные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать 

в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного источника; города; 

издательства; года издания; страницы, содержащей использованную информацию. В 

конце работы (после списка использованной литературы) должен быть указан перечень 

привлеченных статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и 

их данные). 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  
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- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Производственный контроль в области охраны труда» 

1.Законодательство и система государственное регулирование в области промышленной 

безопасности. 

2.Законы, регулирующие организацию контроля 

3.Техногенные опасности, гигиеническое нормирование факторов, выбор средств защиты. 

4.Опасные производственные объекты, их идентификация и классификация. 

5.Требования промышленной безопасности. 

6.Объекты и перечень мероприятий контроля 

7.План производственного контроля, результаты и ответственность за нарушения 

8.Надзор и контроль в области промышленной безопасности ОПО. 

9.Федеральная служба государственного контроля в области промышленной 

безопасности. 

10.Программа первичного инструктажа по охране труда 

11.Экспертиза промышленной безопасности. 

12.Декларация промышленной безопасности. 

13.Улучшение условий труда на предприятии 

14.Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на предприятии. 

15.Порядок подготовки и аттестации работников организаций. 

16. Оценка техногенного риска. 

17.Мера ответственности за нарушение законодательства в области промышленной 

безопасности 

18.Лицензирование видов деятельности в сфере промышленной безопасности. 

19.Сертификация объектов в сфере промышленной безопасности  

20. Типовые программы производственного контроля на предприятии 

21. Перечень инструкций по охране труда 

22. Оказание справочно-консультативной помощи заявителям в области законодательной 

и нормативно-правовой базы техносферной безопасности, основных видов нормативно- 

технической документации в области охраны труда 

Порядок и критерии оценивания 
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Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ 

решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата 

в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и 

презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический 

ситуации, не знает основную терминологию, принятую в профессиональной 

деятельности; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не 

предусмотрен 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Целью дисциплины «Безопасность особо опасных производств» является 

формирование теоретических знаний в области приобретение знаний и умений, 

необходимых для сохранения своей жизни и здоровья, для обеспечения безопасности 

человека в современных экономических и социальных условиях на предприятиях с 

повышенной опасность, вооружить будущих специалистов как теоретическими, так и 

практическими знаниями, необходимыми для творческого решения вопросов, связанных с 

эксплуатацией и созданием новых технологий и техники, исключающих 

производственный травматизм и профессиональную заболеваемость, изучение основ 

культуры безопасности, комплекса опасностей, действующих на человека и природу, 

формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению к источникам 

опасностей, присутствующих в производственной среде. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК -1  . Ориентируется в основных проблемах техносферной безопасности, 

способен распознать признаки происшествий, сообщить о происшествиях 

ПК-1.3 Оказывает справочно-консультативную помощь заявителям 

 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: - основные принципы обеспечения безопасности на производстве и 

экологической безопасности; - основные токсикологические показатели, классы опасности 

вредных веществ, характер реакции внешних анализаторов на энергетические 

раздражители (шум, вибрация, свет) 

Уметь: 
- оценить уровни техногенных воздействий на человека и окружающую среду; 

- применять нормативно-правовые акты для конкретных производств, 

технологических процессов с точки зрения обес- печения требований безопасности; 

Владеть: 

- способами обоснованного выбора средств экобиозащитной техники, методами 

расчета эффективности аппаратов защиты; 

-способами достижения требований безопасности путем обучения, аттестации, 

стажировки работников, производственного контроля за соответствием состояния рабочих 

мест требованиям охраны труда, проведения специальной оценки условий труда. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1  

Общие сведения об объекте 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК -1   Ориентируется в основных проблемах техносферной безопасности, 

способен распознать признаки происшествий, сообщить о происшествиях 

ПК-1.3 Оказывает справочно-консультативную помощь заявителям 

Сведения из теории: 

Общая информация о промышленном объекте включает: 

а) общие сведения о промышленном объекте; 

б) общие меры безопасности. 

К общим сведениям о промышленном объекте относятся: 

· краткие сведения о промышленном объекте (полное и сокращенное наименование 

организации, наименование вышестоящего органа, должность руководителя организации, 

полный почтовый адрес (телефон, факс, телетайп), краткое описание организации); 

· обоснование идентификации особо опасных производств (перечень особо 

опасных производств с указанием потенциально опасных веществ и их количество для 

каждого производства, сведения о включении объекта в перечень объектов РФ с 

повышенной опасностью); 

· описание месторасположения объекта (размеры и границы территории 

промышленного объекта, наличие и границы запретных и санитарно-защищенных зон, 

данные о топографии района расположения объекта, сведения о природно-климатических 

условиях в районе расположения объекта); 

· данные о персонале и проживающем вблизи населении (сведения о численности и 

размещении персонала; сведения о численности персонала окружающих объектах и/или 

организациях, которые могут оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае 

ЧС; сведения о размещении населения на прилегающей территории, которая может 

оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварии или катастрофы на 

объекте; наличие и вместимость находящихся в возможной зоне действия поражающих 

факторов мест массового скопления людей (больниц, школ, детских садов, стадионов, 

кинотеатров и др.); 

· страховые данные (наименование и адрес организации, в которой застрахован 

объект; вид страховки; максимальный размер застрахованной ответственности за 

нанесенный ущерб физическим и юридическим лицам; порядок возмещения ущерба в 

случае аварии). 

Общие меры безопасности включают: 

· перечень необходимых и/или действующих лицензий на осуществление на 

промышленном объекте видов деятельности, связанных с повышенной опасностью; 

· характеристику системы контроля за безопасностью на промышленном объекте, 

сведения об организации служб технического надзора и техники безопасности, 

противоаварийных сил и аварийно-спасательных служб; 

· характеристику системы мероприятий по проведению сбора данных о 

травматизме, аварийности на промышленном объекте, а также осуществлению анализа их 

основных причин; 

· характеристику профессиональной и противоаварийной подготовки персонала с 

указанием порядка допуска персонала к работе и регулярности проверки знаний и правил 

безопасности; 

· мероприятия по обучению персонала способам защиты и действий при авариях; 

· перечень планируемых мероприятий, направленных на повышение 

промышленной безопасности; 

· перечень основных нормативных документов, регламентирующих требования по 

безопасному ведению работ. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Орогидрография 

2. Особенности размещения 

3. Рельеф 

4. Климат  

5. Геологическое строение 

Задание 1 

Составить общие сведения о промышленном предприятии …., орогидрографию 

местности и технологическая цепь производства.  

Задание 2 

Привести основные источники нарушений и загрязнений, перечислит основные 

загрязнители природной среды.  

 

Практическое занятие 2 

Общие сведения о технологическом процессе 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК -1  Ориентируется в основных проблемах техносферной безопасности, 

способен распознать признаки происшествий, сообщить о происшествиях 

ПК-1.3 Оказывает справочно-консультативную помощь заявителям 

Сведения из теории: 

Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств формы сырья, материала или полуфабриката, применяемых в процессе 

производства, для получения готовой продукции. Разработка технологии осуществляется 

по отраслям производства. Под технологией понимают также науку о производстве, о тех 

методах и аппаратах, посредством которых исходные материалы превращают в предметы 

потребления или в средства производства. 

Технологический процесс – часть производственного процесса, совокупность 

технологических операций, выполняемых планомерно и последовательно во времени и в 

пространстве над однородными или аналогичными изделиями. Технологический процесс 

разделяется чаще всего на несколько стадий, которые осуществляются в различных 

аппаратах (машинах). Сочетание этих различных стадий (а также машин и аппаратов) в 

определенной последовательности называют технологической схемой производства. 

Процесс создания материальных благ называется производством. 

Часть процесса производства, содержащая целенаправленные действия по изменению и 

(или) определению состояния предмета труда, называют технологическим процессом. 

Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к 

методам обработки, формообразования и сборки. К предметам труда относятся заготовки 

и изделия. В зависимости от метода выполнения различают следующие элементы 

технологических процессов: 

- формообразование (литье, формование, гальванопластика); 

- обработку (резанием, давлением, термическую, электрофизическую, 

электрохимическую, нанесение покрытия); 

- сборку (сварку, пайку, склеивание, узловую и общую сборку); 

- технический контроль. 

Законченную часть технологического процесса, выполненную на одном рабочем 

месте, называют технологической операцией. Определение этих терминов дано в ГОСТ 

3.1109—82. 

На производстве рабочему чаще всего приходится сталкиваться со следующими 

видами описания технологических процессов по степени их детализации: 
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- маршрутное описание технологического процесса — это сокращенное описание всех 

технологических операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения, без 

указания переходов и технологических режимов; 

- операционное описание технологического процесса, полное описание всех 

технологических операций в последовательности их выполнения, с указанием переходов и 

технологических режимов; 

- сокращенное описание технологических операций в маршрутной карте в 

последовательности их выполнения, с полным описанием отдельных операций в других 

технологических документах называется маршрутно-операционным описанием процесса. 

Задание 1 Составить общие сведения о промышленном предприятии …., 

орогидрографию местности и технологическая цепь производства.  

Задание 2 Построить сеть мониторинга, установить основные посты наблюдений,  

описать программы наблюдений на данных постах, представить перечень основных 

загрязняющих компонентов, за которыми производят наблюдения, а также подобрать 

приборную базу в соответствии с основными загрязняющими веществами производства. 

 

 

Практическое занятие 3 

 Анализ технических решений, направленных на обеспечение техногенной 

безопасности 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК -1  Ориентируется в основных проблемах техносферной безопасности, 

способен распознать признаки происшествий, сообщить о происшествиях 

ПК-1.3 Оказывает справочно-консультативную помощь заявителям 

 

Вопросы для обсуждения: 

Характеристика опасного вещества 

Описание технологического процесса 

Решения, направленные на предупреждение развития промышленных аварий и 

локализацию выбросов опасных веществ 

Описание систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций 

Задание 1 Анализ технических решений на конкретных предприятиях для обеспечения 

техногенной безопасности 

 

 

Практическое занятие 4  

Анализ опасностей на объекте. Организация работы КЧС на объекте. Справочно-

консультативная помощь при организации безопасности производственных 

объектов.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК -1  Ориентируется в основных проблемах техносферной безопасности, 

способен распознать признаки происшествий, сообщить о происшествиях 

ПК-1.3 Оказывает справочно-консультативную помощь заявителям 

Вопросы для обсуждения: 

Сведения об известных авариях 

Условия возникновения и развития аварий 

Создание в соответствии с организационными документами КЧС объекта 

Задание 1 Разработка плана работы КЧС 

Задание 2 Разработка и утверждение в установленном порядке «Плана 
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ликвидации аварийных ситуаций на объекте 

 

 

Практическое занятие 5 

Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на территории объекта. 

Оценка производственных возможностей объекта 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК -1  Ориентируется в основных проблемах техносферной безопасности, 

способен распознать признаки происшествий, сообщить о происшествиях 

ПК-1.3 Оказывает справочно-консультативную помощь заявителям 

 

Вопросы для обсуждения 

Перечень потенциальных опасностей на территории объекта и прилегающей к 

ней местности. 

Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

Управление проводимыми мероприятиями и действиями в ЧС . 

Прогнозирование и оценка последствий аварий, связанных с выбросом хлора 

 Задание 1 Составить прогноз ЧС. 

Исходные данные для прогнозирования масштабов заражения СДЯВ: 

Общее количество СДЯВ на объекте- 80 т. Из них 50т. –склад хлора (50 

контейнеров по 1 т.), 30т.- реконструируемая хлораторная под склад хлора; 

количество СДЯВ, выброшенных в атмосферу – 1 т.; 

характер разлива на подстилающей поверхности - в приямок; 

высота приямка складских емкостей- 1.5 м., размеры 14х9 м.; 

метеорологические условия - инверсия, скорость ветра 1 м/с, t=20 С0. 

Принятые допущения 
Емкость (контейнер), содержащий СДЯВ, при аварии разрушается полностью. 

Толщина слоя жидкости для СДЯВ (h), разлившихся в поддон или обваловку, 

определяется при разливах из емкостей, расположенных группой, имеющих общий 

поддон (обваловку), следующим образом: 
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Fd

Q
h 0 =1/126х1.553= 0.0051м. 

 

где: Qo - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т; 

d - плотность СДЯВ, т/м3; 

F - реальная площадь разлива в поддон (обвалование), м2; 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЛУБИНЫ ЗОНЫ ЗАРАЖЕНИЯ СДЯВ  

Определение количественных характеристик выброса СДЯВ 

Количественные характеристики выброса СДЯВ для расчета масштабов заражения 

определяются по их эквивалентным значениям. 

Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке 

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку (в тоннах) 

определяется по формуле: 

 

075311
QKKKKQ

Э
 =0.18х1х1х1х1=0.18 т. 

 

где K1 - коэффициент, зависящий от условий хранения; 

K3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой 

токсодозе другого СДЯВ; 

K5- коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: 

принимается равным для инверсии - 1, для изотермии - 0,23, для конвекция - 0,08; 

K7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха; 

Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т. 

Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке 

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитывается по 

формуле: 

hd

Q
KKKKKKKQ

Э

0

76543212
)1(  =(1-0.18)х 0.052х1х 1х0.219х1х (1/0.0051х 1.553) 

= 1.174 т. 

 

где: K2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ; 

K4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра; 

d - плотность СДЯВ, т/м3; 

h - толщина слоя СДЯВ, м. 

K6 - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N; 

значение коэффициента K6 определяется после расчета продолжительности 

испарения вещества Т (ч): 

742
KKK

hd
T  = 0.0051х1.553/0.052х1х1=0.15ч.=8.9 мин. 

где: h - толщина слоя CДЯB, м; 

d - удельный вес CДЯB, т/м3; 

К2, К4, К7 - коэффициенты. 

K6 = N0,8 при N<T; K6 = T0,8 при NT , при Т<1 ч K6 принимается для 1 ч; 
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т.е. в нашем случае: 

K6 = T0,8 = 0.150,8 =0.219 

Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте 

Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленная воздействием первичного и 

вторичного облака СДЯВ, определяется: Г=Г'+0,5Г", где Г' - наибольший, Г" - 

наименьший из размеров Г1 и Г2. Полученное значение сравнивается с предельно 

возможным значением глубины переноса воздушных масс ГП, определяемым по формуле: 

ГП = Nv=1х5=5км. 

где: N - время от начала аварии, ч; 

v - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данных скорости 

ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч 

Методом интерполирования находим значение Г1 : 

Г1 =1.25+(3.16-1.25/0.5-0.1)х(0.18-0.1)=1.632 км. 

Методом интерполирования находим значение Г2 : 

Г2=4.75+(9.18-4.75/3-1)х(1.174х1)=7.35 км. 

Полная глубина зоны заражения Г=Г'+0,5Г", где Г' - наибольший, Г" - наименьший 

из размеров Г1 и Г2 : 

Г=Г'+0,5Г"= 7.35х(0.5х1.632)=5.998 км. 

За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из 

двух сравниваемых между собой значений, т.е 

Г= 5 км. 

 

Задание 2 Оценка производственных возможностей объекта 

 

Сведения о необходимых объемах и номенклатуре резервов материальных и 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

№ 

п/п 

Наименование инструментов, 

оборудования, материалов и 

средств защиты 

Количество Основные 

характеристики 

1 2 3 4 

1. Противогазы марки “В” 

(коробка желтого цвета) 

15 шт. Защита от хлора. 

Используется при 

содержании в воздухе 

кислорода более 16%, при 

содержании хлора менее 1%. 
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2. Изолирующие противогазы ИП-

4М 

12 шт. Время защиты при нагрузке - 

40 мин. Интервал температур 

– 40 - + 50 град. С 

3. Костюм Л – 1 11 компл. Защита кожи. 

4. Носилки санитарные 1 шт. Переноска пораженных. 

5. Сумки санитарные 2 шт. Набор медикаментов, 

инструментов для оказания 

первой медицинской 

помощи. 

6. Бульдозер 1 ед. Выполнение земляных работ. 

7. Автокран 1 ед. Выполнение г/п работ. 

8. Грузовые автомобили 1 ед. Выполнение транспортных 

работ. 

9. Газосварочный аппарат 1 шт. Выполнение сварочных 

работ. 

10. 10% р-р гипосульфита натрия. 20 тыс.л Для нейтрализации хлора 

11. Гипосульфит натрия 

кристаллический 

0,5 т Для нейтрализации хлора 

12. Аптечки первой доврачебной 

помощи 

1 шт. Для оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

Порядок оказания до врачебной помощи пострадавшим 

 

Доврачебная помощь пострадавшим при чрезвычайной ситуации с утечкой хлора 

оказывается силами личного состава нештатной специализированной группы ОВС в 

соответствии с инструкцией "О порядке действий должностных лиц ОВС при утечке 

хлора", которая включает порядок оказания до врачебной помощи пострадавшим. 

Доставка пострадавших в городские медицинские учреждения осуществляется 

автомобилями скорой медицинской помощи. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Ефремов С. В., 

Цаплин В. В. 

Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях: 

Учебное пособие 

Санкт-Петербург: Санкт- 

Петербургский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1898 

8.html 



12 

Л1.2 Наумов И. А., 

Зиматкина Т. 

И., Сивакова С. 

П. 

Защита населения и объектов 

от чрезвычайных ситуаций. 

Радиационная базопасность: 

Учебное пособие 

Минск: Вышэйшая школа, 

2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4800 

3.html Л1.3 Баулин С. И., 

Рогачева С. М., 

Козлитин А. М. 

Химическая безопасность: 

Учебное пособие 

Саратов: Саратовский 

государственный 

технический университет 

имени Ю.А. Гагарина, 

ЭБС АСВ, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/8012 

4.html Л1.4 Оноприенко М. 

Г. 

Безопасность 

жизнедеятельности. Защита 

территорий и объектов 

экономики в чрезвычайных 

ситуациях: Учебное пособие 

Москва: Издательство 

"ФОРУМ", 2014 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=435522 Л1.5 Маврищев В. 

В., Соловьева 

Н. Г., Высоцкий 

А. Э. 

Радиоэкология и 

радиационная безопасность. 

Пособие для студентов вузов: 

учебное пособие 

Минск: ТетраСистемс, 

2010 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=7855 0 
Л1.6 Овчарова Л. Г., 

Хорошилова Л. 

С. 

Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях: 

учебное пособие 

Кемерово: Кемеровский 

государственный 

университет, 2010 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=2323 

93 

Л1.7 Сергеев В. С. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для вузов 

Москва: Владос, 2018 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4861 

56 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Б.Ч. Месхи, 

А.Е. 

Аствацатуров, 

М.А. Басилаиа, 

С.И. Попов 

Безопасность 

жизнедеятельности при 

проектировании сельско-

хозяйственных машин, 

транспортных технических 

машин, оборудования и 

стационарных комплексов: 

учебное пособие 

, 2011 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/bez 

opasnost- 

zhiznedeya 

telnosti-pri - 

proektirova 

nii-selsko- 

hozyaystve 

nnyh- 

mashin- 

transportny 

h- 

tehnicheski 

h-mashin- 

oborudova 

niya-i- 

stacionarny 

h- 

komplekso 

v 

Л2.2 Б.Ч. Месхи, 

О.В. Денисов, 

О.А. Губеладзе 

Пожарная безопасность 

ядерно- и радиационно 

опасных объектов: 

монография: монография 

, 2014 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/poz 

harnaya- 
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t-yaderno-i - 

radiacionn 
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obektov- 
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Л2.3 Тарасов А. В., 
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образованию на 
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трансторте "(УМЦ ЖДТ), 

2014 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=487837 Л2.4 Рубцов Б. Н., 

Пономарев В.М. 

Безопасность 

жизнедеятельности. Ч. 1: 

Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях на 

железнодорожном 

транспорте: Учебник 

Москва: ФГБОУ "Учебно- 

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

трансторте "(УМЦ ЖДТ), 

2015 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=947607 Л2.5 Бондаренко 

В.А., 

Евтушенко С.И. 

Обеспечение безопасности 

при чрезвычайных 
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Москва: Издательский 

Центр РИО�, 2019 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=972438 Л2.6 Медведев Н. П. Безопасность в Северо-

Кавказском федеральном 

округе в современных 

условиях: коллективная 

монография 

Ставрополь: СКФУ, 2015 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4571 

52 
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Л3.1 Л.Н. 
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методические указания к 

лабораторной работе по 
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жизнедеятельности»: 
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Л3.3 Бондарев В. В., 
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жизнедеятельности. Охрана 

труда: Учебное пособие 

Саратов: Саратовский 

государственный 

технический университет 

имени Ю.А. Гагарина, 

ЭБС АСВ, 2012 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7648 

5.html Л3.4 Маслов В. В., 

Мустафаев Х. 

М. 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

практикум 

Москва|Берлин: Директ-

Медиа, 2015 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=2743 

34 

Л3.5 Авдеева Н. В. Сборник заданий для 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности»: учебно- 
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им. А. И. Герцена, 2013 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4282 
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пособие/ Айзман Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.— 247 c. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли 

успешно применять их в своей последующей работе. 

Целью дисциплины «Безопасность особо опасных производств» является 

формирование теоретических знаний в области приобретение знаний и умений, 

необходимых для сохранения своей жизни и здоровья, для обеспечения безопасности 

человека в современных экономических и социальных условиях на предприятиях с 

повышенной опасность,  вооружить будущих специалистов как теоретическими, так и 

практическими знаниями, необходимыми для творческого решения вопросов, связанных с 

эксплуатацией и созданием новых технологий и техники, исключающих 

производственный травматизм и профессиональную заболеваемость, изучение основ 

культуры безопасности, комплекса опасностей, действующих на человека и природу, 

формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению к источникам 

опасностей, присутствующих в производственной среде. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-1 Ориентируется в основных вопросах техносферной безопасности, способен 

распознать признаки происшествий, сообщить о происшествиях  

ПК-1.3 Оказывает справочно-консультативную помощь заявителям 

Самостоятельная работа по дисциплине «Безопасность особо опасных 

производств»  выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

заданием. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 
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записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к 

занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, 

использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее 

глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 

«дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Предмет, цель, основные задачи и структура дисциплины «Безопасность особо 

опасных производств». Научные и теоретические основы и перспективы развития. 

2. Основы физиологии труда. 

3. Классификация основных форм деятельности человека. 

4. Оптимальные (комфортные) и допустимые условия жизнедеятельности в техносфере. 

5. Негативные факторы производственной среды. Источники опасности, опасные, 

вредные и поражающие факторы, их классификация и характеристика. 

6. Параметры микроклимата производственной среды. 

7. Промышленный шум. Определение. Характеристики. Источники. Действие на 

организм человека. Защита. 

8. Промышленная вибрация. Определение. Характеристики. Источники. Действие на 

организм человека. Защита. 

9. Производственная пыль. 

10. Освещённость рабочих мест и производственных помещений.  

11. Психо-физиологические негативные факторы. 

12. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности, 

психологические причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций. 

13. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности труда, 

труд женщин и подростков. 

14. Действие электрического тока на организм человека. 

15. Основные факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 

16. Виды поражения электрическим током. 

17. Защита от поражения электрическим током. 

18. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. 

19. Радиационно-опасные объекты. Принципы работы АЭС. Опасные факторы 

ионизирующих излучений. Единицы измерения радиоактивности. 

20. Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. Оценка радиационной 

обстановки. 

21. Защита от радиации. 

22. Основы токсикологии. 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

23. Классификация химически опасных и вредных веществ. 

24. Анатомо-физиологическое воздействие на человека вредных факторов. 

Нормирование содержания вредных веществ. 

25. Средства защиты от воздействия химически опасных веществ. 

26. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие химическую 

безопасность. 

27. Общие сведения о процессе горения. Основные понятия и определения. Пожаро- и 

взрывоопасные объекты. 

28. Тушение пожаров, принципы прекращения горения 
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29. Понятие взрыва. Классификация взрывчатых веществ. Газовоздушные смеси. 

30. Термины и понятия ЧС. Причины возникновения, развития и классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

31. Условия формирования и основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

32. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

33. Характеристика чрезвычайных ситуаций естественного (природного), техногенного и 

антропогенного происхождения. 

34. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 

35. Природные ЧС. Классификация ЧС природного характера. Общая характеристика ЧС 

природного происхождения. 

36. Биологическая безопасность. Биологические ЧС. Классификация ЧС биологического 

характера. 

37. Социальная безопасность. Терроризм. 

38. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. 

39. Принципы и способы повышения устойчивости работы сельскохозяйственного 

объекта в чрезвычайных ситуациях. 

40. Средства индивидуальной защиты. 

41. Расследование несчастных случаев. 

42. Тенденции изменения экологической обстановки, сопровождающие научно-

технический прогресс. 

43. Техногенные ЧС. Классификация. Прогнозирование. 

44. Опасные геологические явления и процессы. 

45. Опасные гидрологические явления и процессы. 

46. Опасные метеорологические явления и процессы. 

47. Социальные ЧС. 

48. Терроризм. Классификация. Стратегия борьбы. 

49. Идеологический терроризм. 

50. Религиозные терроризм. 

51. Националистический терроризм. 

52. Паника. Организация безопасных действий в панической толпе. 

53. Законы и методы математики, естественных и гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач.  

54. Основные проблемы техносферной безопасности, признаки происшествий. 

55. Признаки происшествий. Формирование сообщений  о происшествия 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 
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- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Безопасность особо опасных производств» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклад: 

 

1. Классификация химически опасных и вредных веществ. 

2. Анатомо-физиологическое воздействие на человека вредных факторов. Нормирование 

содержания вредных веществ. 

3. Средства защиты от воздействия химически опасных веществ. 

4. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие химическую 

безопасность. 

5. Общие сведения о процессе горения. Основные понятия и определения. Пожаро- и 

взрывоопасные объекты. 

6. Тушение пожаров, принципы прекращения горения 

7. Понятие взрыва. Классификация взрывчатых веществ. Газовоздушные смеси. 

8. Термины и понятия ЧС. Причины возникновения, развития и классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

9. Условия формирования и основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

10. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

11. Характеристика чрезвычайных ситуаций естественного (природного), техногенного и 

антропогенного происхождения. 

12. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 

13. Природные ЧС. Классификация ЧС природного характера. Общая характеристика ЧС 

природного происхождения. 
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14. Биологическая безопасность. Биологические ЧС. Классификация ЧС биологического 

характера. 

15. Социальная безопасность. Терроризм. 

16. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. 

17. Принципы и способы повышения устойчивости работы сельскохозяйственного 

объекта в чрезвычайных ситуациях. 

18. Средства индивидуальной защиты. 

19. Расследование несчастных случаев. 

20. Тенденции изменения экологической обстановки, сопровождающие научно-

технический прогресс. 

21. Техногенные ЧС. Классификация. Прогнозирование. 

22. Опасные геологические явления и процессы. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада, реферата, презентации 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

1 

1 
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понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Дисциплины: «Безопасность особо опасных производств» 

Компетенция: ПК-1 Ориентируется в основных вопросах техносферной безопасности, 

способен распознать признаки происшествий, сообщить о происшествиях 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 



10 

 

1 авария Разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, 

неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных 

веществ, это…………. 

2 инциндент Отказ или повреждение технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, 

отклонение от установленного режима технологического 

процесса, это………….. 

3 «О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» 

перечень критериев, по которым производственный 

объект относится к категории опасных, приводится в ФЗ 

«О…………………» 

4 4 На сколько классов опасности в зависимости от уровня 

потенциальной опасности аварий на них для жизненно 

важных интересов личности и общества подразделяются 

опасные производственные объекты 

5 техносфера Среда обитания, возникшая с помощью прямого или 

косвенного воздействия людей и технических  средств на 

биосферу, называется  …………….  

6 техногенного взрывами, пожарами, выбросом радиоактивных веществ 

сопровождаются аварии….…. характера 

 

7 экологического Существенное нарушение… равновесия – основные 

признаки чрезвычайной ситуации.  

8 Промышленной 

безопасности 

   в соответствии с ФЗ  «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»   обоснование 

безопасности опасного производственного объекта 

подлежит экспертизе………………….. 

9 Потенциальная Угроза, не связанная с пространством и временем 

воздействия - … опасность 

10 со смертельным 

исходом 

несчастные случаи бывают четырех видов: легкие, 

тяжелые, групповые и ……. 

11 суток О каждом несчастном случае, произошедшем на 

предприятии, необходимо в течение … сообщить в 

компетентные органы. 

12 горением 

 

Сложный, быстро протекающий химический процесс 

окисления, сопровождающийся выделением 

значительного количества тепла и свечением, называется- 

13  окислителя Кислород, азотная кислота, пероксиды, нитросоединения 

чаще всего выступают в реакции горения в качестве…. 

14 можно К проведению экспертизы промышленной безопасности 

……. привлекать лиц, не состоящих в штате экспертной 

организации. 

15 Правительство 

Российской 

Федерации 

Порядок осуществления постоянного государственного 

надзора на опасных производственных объектах I класса 

опасности устанавливает… 

16 2 Срок действия планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий установлен для объектов 

I класса опасности (за исключением объектов, на которых 

ведутся горные работы)… года 
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17 3  Срок действия планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий установлен для объектов 

II класса опасности (за исключением объектов, на 

которых ведутся горные работы)… 

17 трех  Складирование кирпича на рабочих местах и 

строительной площадке в пакетах на поддонах 

производится не более …. ярусов 

19 40  Нагрузка на прочность защитные ограждения 

составляет… кгс 

20 бессрочно Минимальный срок действия лицензии установлен 

Федеральным законом N 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» - лицензия действует… 

21 технический  Документ устанавливающий обязательные требования в 

сфере технического регулирования -… регламент 

22 Правительство 

Российской 

Федерации 

Порядок организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий устанавливает… 

23 собственник  Меры, предупреждающие причинение вреда населению и 

окружающей среде, при прекращении эксплуатации 

здания или сооружения согласно Техническому 

регламенту о безопасности зданий и сооружений должен 

применять… 

24 потенциально 

опасного  

Задача локальной системы оповещения и 

информирования о происшествии заключается в 

своевременно оповещение об опасности людей, 

проживающих вблизи ……. объекта 

25 система оповещения В единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации ЧС входит …… населения в чрезвычайных 

ситуациях 

26 10  Расстояние от места производства электросварочных и 

газопламенных работ до взрывоопасных материалов и 

оборудования (газовых баллонов, газогенераторов) 

должно быть не менее …. метров 

27 заключение  Результатом проведения экспертизы промышленной 

безопасности является…  

1 а Горение – это:  

а) физико-химический процесс, при котором горючее 

вещество соединяется с кислородом, при этом выделяется 

энергия в виде ударной волны и света; 

 б) физико-химический процесс, при котором горючее 

вещество соединяется с водородом, при этом выделяется 

энергия в виде тепла и света; 

 в) физико-химический процесс, при котором горючее 

вещество соединяется с кислородом, при этом выделяется 

энергия в виде тепла и света. 

2 б Процесс химического превращения системы окислитель – 

восстановитель (взрывчатого вещества), представляющий 

собой совокупность ударной волны, распространяющейся 

с постоянной скоростью, и следующей за фронтом зоны 

химических превращений исходных веществ 
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детонационной волны: 

а) Пожар; 

б) Детонация;  

в) Взрыв. 

1 а Один из основных параметров, характеризующий 

опасность взрыва: 

а) Давление взрыва; 

б) Дробящие и фугасные свойства взрывоопасной среды; 

в) Давление на фронте ударной волны. 

2 а В понятиях Основ государственной политики по 

промышленной безопасности промышленный объект 

это:      

а) Предприятие, его цеха, участки, площадки, 

используемые для осуществления деятельности в сфере 

промышленности; 

б) Юридическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность в сфере 

промышленности; 

в) Предприятия или их цеха, участки, площадки, а также 

иные производственные объекты, обладающие 

признаками опасности. 

3 г Какие опасные производственные объекты не относятся к 

особо опасным и технически сложным объектам? 

а) Все опасные производственные объекты относятся к 

особо опасным и технически сложным объектам. 

б) Опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества; 

в) Опасные производственные объекты, на которых 

получаются, транспортируются, используются расплавы 

черных и цветных металлов, сплавы на основе этих 

расплавов с применением оборудования, рассчитанного 

на максимальное количество расплава 500 килограммов и 

более; 

г) Опасные производственные объекты, на которых 

получаются и используются расплавы черных и цветных 

металлов, сплавы на основе этих расплавов с 

применением оборудования, рассчитанного на 

максимальное количество расплава менее 500 

килограммов; 

д) Опасные производственные объекты, на которых 

ведутся горные работы (за исключением добычи 

общераспространенных полезных ископаемых и 

разработки россыпных месторождений полезных 

ископаемых, осуществляемых открытым способом без 

применения взрывных работ), работы по обогащению 

полезных ископаемых. 

4 б По вопросам промышленной безопасности принимаются 

нормативные документы: 
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а) федеральные законы; 

б) нормативные правовые акты субъектов РФ; 

в) нормативные правовые акты Президента РФ. 

5 г а) Федеральные законы; 

б) Нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации; 

в) Нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации; 

г) Нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. 

6 в Основной целью Федерального закона от 21.07.1997 № 

116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» является: 

а) Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в 

результате техногенной аварии; 

б) Снижение вероятности аварий на опасном 

производственном объекте и, как следствие, снижение 

уровня загрязнения окружающей среды при эксплуатации 

опасных производственных объектов; 

в) Предупреждение аварий на опасных производственных 

объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих 

опасные производственные объекты юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к локализации и 

ликвидации последствий указанных аварий; 

Г) Установление порядка расследования и учета 

несчастных случаев на опасном производственном 

объекте. 

7 в Промышленная безопасность опасных производственных 

объектов в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» — это: 

а) Состояние защищенности конституционного права 

граждан Российской Федерации на благоприятную 

окружающую среду посредством предупреждения 

негативных воздействий хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду. 

б) Система установленных законом мер, обеспечивающих 

состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных 

аварий. 

в) Состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных 

аварий. 

г) Система установленных законом запретов, ограничений 

и предписаний по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов. 

 

8 б понятию «авария», изложенному в Федеральном законе 
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от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» соответствует 

определение: 

а) Отказ или повреждение технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, 

отклонение от установленного режима технологического 

процесса. 

б) Разрушение сооружений и (или) технических 

3устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс 

опасных веществ. 

в) Контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а 

также взрыв опасного производственного объекта. 

г) Нарушение целостности или полное разрушение 

сооружений и технических устройств опасного 

производственного объекта при отсутствии взрыва либо 

выброса опасных веществ. 

9 а Нормы Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» распространяются на какие организации: 

а) На все организации независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов на территории 

Российской Федерации и на иных территориях, над 

которыми Российская Федерация осуществляет 

юрисдикцию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами международного 

права; 

б) На все организации независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов только на 

территории Российской Федерации; 

в) На государственные и негосударственные 

некоммерческие организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

г) На все коммерческие организации независимо от форм 

осуществления деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

10 в Под требованиями промышленной безопасности в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» понимаются: 
а) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования, содержащиеся в федеральных законах, 

соблюдение которых обеспечивает промышленную 

безопасность. 

б) Требования, содержащиеся в нормативных 
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технических документах, принимаемых федеральным 

органом исполнительной власти, специально 

уполномоченным в области промышленной безопасности, 

в рамках его компетенции и по установленным формам. 

в) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования, содержащиеся в Федеральном законе от 

21.07.1997 № 116-ФЗ, других федеральных законах и 

принимаемых в соответствии с ними нормативных 

правовых актах Президента Российской Федерации, 

нормативных правовых актах Правительства Российской 

Федерации, а также федеральных нормах и правилах в 

области промышленной безопасности. 

г) Условия, запреты, ограничения, установленные в 

нормативных актах, соблюдение которых обеспечивает 

состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных 

аварий. 

11 а Нормативно правовой акт содержащий перечень 

критериев, по которым производственный объект 

относится к категории опасных: 

а) Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

б) Постановление Правительства Российской Федерации 

«О регистрации объектов в государственном реестре»; 

в) Указ Президента Российской Федерации «Об 

утверждении перечня опасных производственных 

объектов»; 

г) Положение о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

12 а Опасные производственные объекты подразделяются на 

классы опасности в зависимости от уровня 

потенциальной опасности аварий на них для жизненно 

важных интересов личности и общества:  

а) I класс опасности — опасные производственные 

объекты чрезвычайно высокой опасности; II класс 

опасности — опасные производственные объекты 

высокой опасности; III класс опасности — опасные 

производственные объекты средней опасности; IV класс 

опасности — опасные производственные объекты низкой 

опасности; 

б) I класс опасности — опасные производственные 

объекты низкой опасности; II класс опасности — опасные 

производственные объекты средней опасности; III класс 

опасности — опасные производственные объекты 

высокой опасности; IV класс опасности — опасные 

производственные объекты чрезвычайно высокой 

опасности; 

в) I класс опасности — опасные производственные 

объекты высокой опасности; II класс опасности — 
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опасные производственные объекты средней опасности; 

III класс опасности — опасные производственные 

объекты низкой опасности; IV класс опасности — 

неопасные производственные объекты (вероятность 

аварии равна нулю). 

13 в Под обоснованием безопасности опасного 

производственного объекта понимают: 

а) Это документ, содержащий сведения об условиях 

безопасной эксплуатации опасного производственного 

объекта, требования к эксплуатации, капитальному 

ремонту, консервации и ликвидации опасного 

производственного объекта; 

б) Это документ, содержащий сведения о результатах 

оценки риска аварии на опасном производственном 

объекте и связанной с ней угрозы, требования к 

безопасной эксплуатации опасного производственного 

объекта, требования к обслуживающему персоналу; 

в) Это документ, содержащий сведения о результатах 

оценки риска аварии на опасном производственном 

объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной 

эксплуатации опасного производственного объекта, 

требования к эксплуатации, капитальному ремонту, 

консервации и ликвидации опасного производственного 

объекта. 

14 б обоснование безопасности опасного производственного 

объекта подлежит экспертизе в соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» : 

а) Государственной экспертизе; 

б) Экспертизе промышленной безопасности; 

в) Экологической экспертизе. 

15 б  Организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект, при внесении изменений в 

обоснование безопасности опасного производственного 

объекта должна направить их в Ростехнадзор в течение: 

а) В течение 1 месяца после внесения изменений; 

б) В течение 10 рабочих дней со дня получения 

положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности; 

в) В течение 10 рабочих дней со дня передачи 

обоснования на экспертизу промышленной безопасности; 

г) В течение 1 месяца после утверждения изменений. 

16 б План мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий считается принятым: 

а) После утверждения руководителем организации, 

эксплуатирующей опасные производственные объекты, 

или руководителями обособленных подразделений; 

б) После утверждения руководителем организации, 

эксплуатирующей опасные производственные объекты, 
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или руководителями обособленных подразделений и 

согласования с руководителями профессиональных 

аварийно-спасательных служб или профессиональных 

аварийно-спасательных формирований; 

в) После утверждения руководителем организации, 

эксплуатирующей опасные производственные объекты, 

или руководителями обособленных подразделений и 

согласования с органами Ростехнадзора. 

17 в Организации обязаны создавать системы управления 

промышленной безопасностью: 

а) Все организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты; 

б) Все юридические лица; 

в) Организации, эксплуатирующие объекты I и II классов 

опасности; 

г) Организации, эксплуатирующие объекты I, II и III 

классов опасности. 

18 а Технические регламенты не принимаются по вопросам: 

а) осуществления деятельности в области промышленной 

безопасности; 

б) безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и прилегающих к ним территорий; 

в) пожарной безопасности. 

19 б Объектом технического регулирования является: 

а) опасные производственные объекты; 

б) требования к продукции, в том числе зданиям и 

сооружениям, или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации;  

в) только продукция. 

20 а Принципам стандартизации противоречит: 

а) обязательное применение стандартов при реализации 

требований технических регламентов ; 

б) добровольное применение документов в области 

стандартизации; 

в) указание в национальных стандартах и сводах правил 

требований технических регламентов. 

21 б Декларацию о соответствии технических устройств 

требованиям промышленной безопасности принимает: 

а) федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности; 

б) заявитель;  

в) аккредитованная испытательная лаборатория. 

22 а Срок, в который должен быть составлен акт технического 

расследования причин аварии: 

а) в течение 15 рабочих дней; 

б) срок не устанавливается; 

в) в течение 20 дней. 
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23 в Финансирование расходов на техническое расследование 

причин аварий возлагаются : 

а) на территориальный орган Ростехнадзора; 

б) на организацию, эксплуатирующую опасные объекты; 

в) на организацию, эксплуатирующую опасные объекты. 

24 а,б,в,г Что из перечисленного не относится к чрезвычайным 

ситуациям техногенного характера? 

а) извержения вулканов; 

б) землетрясения; 

в) гидродинамические аварии; 

г) природные пожары; 

д) наводнения; 

е) транспортные аварии; 

ж) аварии на РОО. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам.  

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 
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Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 

 

1. Основные понятия: безопасность, безопасность жизнедеятельности, цели БЖД, 

БЖД на предприятиях, опасность, безопасные условия труда, охрана труда, рабочее место 

2. Классификация опасных и вредных факторов производственной среды и их 

влияние на организм человека. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 



20 

 

3. Классификация чрезвычайных ситуаций ЧС природного характера. 

Геофизические опасные явления (землетрясения, извержение вулканов) 

4. ЧС природного характера. Геологические опасные явления (оползни, сели, 

обвалы, лавины, эрозия и просадка земной поверхности и т.д.) 

5. ЧС природного характера. Метеорологические и агрометеорологические опасные 

явления (бури, ураганы, смерчи, шквалы, крупный град, сильный гололеда жара, засуха, 

сильные морозы) 

6. ЧС природного характера. Морские гидрологические опасные явления (цунами, 

тайфуны, обледенение судов, сильное волнение 5 баллов и более т.д.) 

7. ЧС природного характера. Гидрологические опасные явления (наводнения, 

дождевые паводки, заторы, ветровые нагоны) 

8. ЧС природного характера. Природные пожары (лесные, торфяные, подземные 

пожары горючих ископаемых, хлебных массивов и т.д.) 

9. ЧС техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах. 

Классификация. Шкала МАГАТЕ. Защита 

10. Ионизирующие излучения, действие ИИ на человека, защита. Единицы 

измерения 

11. Классификация основных источников радиоактивных излучений 

(искусственные и естественные источники РИ), защита от излучений 

12. ЧС техногенного характера. Аварии на химически опасных объектах 

13. ЧС техногенного характера. Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах 

14. ЧС техногенного характера. Аварии на транспорте ЧС техногенного характера. 

Аварии на транспорте 

15. ЧС техногенного характера. Аварии на коммунально-энергетических сетях 

16. Организация оповещения населения при угрозе и возникновении ЧС 

17. Действие электрического тока на человека. Однополюсное прикосновение 

человека к 3-х фазной сети 

18. Действие электрического тока на человека. Двухполюсное прикосновение 

человека к 3-х фазной сети 

19. Классификация помещений по электробезопасности. Электрозащитные 

средства 

20. Шаговое напряжение, поражение человека шаговым напряжением 

21. Заземление и зануление 

22. Работоспособность и утомление. Динамика работоспособности. Факторы, 

влияющие на работоспособность 

23. Основные законодательные и нормативные акты в области охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда 

24. Виды ответственности за нарушения трудового законодательства, содержащих 

нормы трудового права 

25. Виды инструктажей по охране труда 

26. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

27. Понятие «Пожар». Основные причины возникновения пожаров. Действия при 

пожаре 

28. Подручные средства пожаротушения – огнетушители. Виды. Правила работы с 

огнетушителями 

29. Первичные средства пожаротушения. Пожарный щит. Внутренний пожарный 

кран 

30. Микроклимат на рабочем месте и в производственном помещении 

31. Производственное освещение 

32. Производственный шум, возможности уменьшения воздействия шума 
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33. Эргономические требования при работе на компьютере, вред от воздействия 

ЭМИ, меры защиты людей 

34. Режим труда и отдыха (продолжительность рабочего дня, работа за пределами 

нормальной продолжительности – сверхурочная, сменная и др. работа) 

35. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. Особенности охраны 

труда женщин и молодежи 

36. Понятия: объект связи, устойчивость функционирования объектов связи. 

Количественная оценка устойчивости функционирования объектов связи 

37. Методы оценки обстановки. Задачи специальных разведывательных 

формирований 

38. Групповое поведение людей в экстремальных ситуациях. Страх, паника, стресс. 

Способы психологической защиты 

39. Терроризм, как угроза обществу. Поведение людей в экстремальной ситуации. 

Электромагнитный и информационный терроризм 

40. Справочно-консультативная помощь при организации безопасности 

производственных объектов. 

41. Законы и методы математики, естественных и гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач.  

42. Основные проблемы техносферной безопасности, признаки происшествий. 

43. Признаки происшествий. Формирование сообщений  о происшествиях. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины состоит в теоретической и практической подготовке 

студентов к использованию в профессиональной деятельности достижений современных 

автоматизированных информационных систем и технологий, приобретение студентами 

практических навыков в работе с программными средствами, обеспечивающими 

реализацию ИТ.  

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

 ПК-4 Способен разрабатывать и совершенствовать системы документации 

управления охраной труда; 

ПК-4.1 Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной 

труда и оценка эффективности системы управления охраной труда. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

об основных видах информационных технологий; 

об основных этапах развития информационных технологий; 

о проблемах, методологии использования и инструментарии информационных 

технологий в процессе управления охраной труда; 

о моделях процессов и данных в информационных системах. 

Уметь:  

применять основные составляющие и виды информационных технологий; 

характеризовать структуру базовой и конкретных информационных технологий; 

применять компоненты и особенности информационных технологий обработки 

данных, управления, автоматизации офиса, поддержки принятия решений, экспертных 

систем, электронной коммерции и бизнеса, дистанционного обучения (образования) в 

процессе управления охраной труда; 

основы системного подхода к организации информационных процессов в системах; 

строить модели, методы и процессы реализации ИТ: преобразования информации в 

данные, накопления, обработки и обмена данными; 

настраивать приложения MS Office для выполнения конкретных задач в процессе 

управления охраной труда; 

создавать, редактировать и форматировать документы и объекты средствами MS 

Office. 

Владеть: 

навыками использования основных аппаратных и программных средств, 

применяемых при обеспечении работы предприятий в процессе управления охраной 

труда; 

навыками работы с научно-технической и справочной литературой. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 



специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Обработка информации в текстовом редакторе MS 

Word    
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4.1  

 

Задание 1. Форматирование документа 

Под форматированием понимается процесс представления внешнего вида 

документа или отдельных его фрагментов в требуемой форме. 

Выделяют следующие уровни форматирования – документа в целом и объектов 

документа. 

Форматирование документа включает в себя установку следующие параметров: 

ориентации страницы (положения листа бумаги – книжная или альбомная 

ориентация); 

поля (области физической страницы, используемые для размещения 

сопроводительной информации – сносок, колонтитулов); 

колонтитулы (служебная информация, размещаемая в верхнем или нижнем поле 

страницы). 

Установка параметров страницы выполняется на линейке инструментов Разметка 

страницы с помощью соответствующих кнопок. 

В текстовом процессоре MS Word объектами форматирования являются символы, 

абзацы, слова. 

Форматирование символов включает в себя установку параметров: 

тип шрифта, 

размер шрифта, 

начертание (обычное, курсивное, полужирное, полужирное курсивное), 

цвет символов, 

эффекты видоизменения (подстрочный, надстрочный, зачеркивание, контур, тень и 

др.). 

Установка параметров форматирование символов выполняется на линейке 

инструментов Главная с помощью соответствующих кнопок или с помощью команд окна 

диалога Шрифт. 

Форматирование абзаца включает в себя установку следующих параметров: 

выравнивание абзаца относительно левого и правового полей (по левому краю, по 

правому краю, по центру, по ширине), 

отступ первой строки в абзаце (красная строка), отступ абзаца от левого поля, 

отступ абзаца от правого поля, 

межстрочный интервал, интервалы до и после абзаца. 

Установка параметров форматирование абзацев выполняется на линейке 

инструментов Главная с помощью соответствующих кнопок или с помощью команд окна 

диалога Абзац. 

Обрамление  и заливка фрагментов текста, абзацев  выполняется с помощью 

соответствующих кнопок на линейке инструментов Главная или с помощью команд окна 

диалога Границы и заливка, где определяется тип линии, цвет линии, расположение 

границ, цвет и тип фона. 

введите текст: 

Занятие по информационным технологиям 

скопируйте набранный текст и отформатируйте его, используя возможности 

команды форматирования шрифта по образцу: 

Занятие по информационным технологиям 



Занятие по информационным технологиям 

Занятие по информационным технологиям 

Занятие по информационным технологиям 

 

Задание 2. Копирование текста. 
Введите текст: 

Байт представляет собой последовательность двоичных разрядов (обычно 

используется восьмибитовый байт). Каждый байт соответствует одному знаку данных – 

букве, цифре, символу.  

Скопируйте  набранный текст и отформатируйте его, используя возможности 

команд форматирования абзацев по образцу. 

Байт представляет собой последовательность двоичных разрядов (обычно 

используется восьмибитовый байт). Каждый байт соответствует одному знаку данных – 

букве, цифре, символу.  

Байт представляет собой последовательность двоичных разрядов (обычно 

используется восьмибитовый байт). Каждый байт соответствует одному знаку данных – 

букве, цифре, символу.  

Байт представляет собой последовательность двоичных разрядов (обычно 

используется восьмибитовый байт). Каждый байт соответствует одному знаку данных – 

букве, цифре, символу. 

Задание 3. Форматирование абзацев. 
Установите ориентацию листа книжная; 

установите поля верхнее, нижнее, правое 2 см, левое 2,5 см; 

установите одинарный межстрочный интервал; 

для заголовка установите тип шрифта Monotype Corsiva, размер 14 пт, полужирное 

начертание, эффект с тенью; 

установите выравнивание по центру; 

введите текст заголовка: 

Обзор функций горизонтального меню. 

для первого абзаца установите выравнивание по левому краю, отступ слева 3 см, 

отступ первой строки 1 см, тип шрифта Book Antigua, размер 12, начертание обычное: 

В пункте Файл собраны команды, с помощью которых происходит работа с 

файлами-документами. Например, команда Создать отвечает за создание нового 

документа, команды Сохранить и Сохранить как выполняют сохранение документа, 

команда Закрыть – закрывает текущий документ, команда Открыть позволяет вернуться к 

ранее созданному документу. В пункте Правка кроме команд работы с буфером обмена 

(Вырезать, Копировать, Вставить) также находятся команды поиска и замены фрагментов 

текста. 

Для второго абзаца установите выравнивание по ширине, отступ слева 1 см, отступ 

справа 3 см, тип шрифта Garamond, размер 14, обычное начертание, эффект контур. 

В пункте Формат собраны команды, с помощью которых выполняется 

форматирование документа – форматирование символов и абзацев, обрамление и заливка 

абзацев, работа со стиля оформления документа. 

Для третьего абзаца установите выравнивание по правому краю, отступ слева 0 см, 

отступ слева 3 см, тип шрифта Garamond, размер 14, обычное начертание, эффект контур: 

Пункт Вставка предназначен для вставки в документ различных объектов – 

разрыва страниц, колонок и разделов, номеров страниц в том или ином формате, 

произвольных символов, сносок, рисунков. 

поменяйте местами второй и третий абзацы; 

скопируйте заголовок в конец документа; 

сохраните документ под именем Практическое задание 1; 

для всего текста документа установите тип шрифта Times New Roman, размер 

шрифта 14 пт, начертание обычное, без дополнительных эффектов, полуторный 



межстрочный интервал, выравнивание по ширине, отступ слева, справа – 0 см, отступ 

первой строки 1,27 см; 

Сохраните документ под именем Практическое задание 1. 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что понимается под форматированием документа?  

2. Перечислите основные операции форматирования символов. 

3. Каким образом выполняется форматирование символов? 

4. Перечислите основные операции форматирования абзацев. 

5. Каким образом выполняется форматирование абзацев? 

6. Перечислите основные операции форматирования страниц. 

7. Каким образом выполняется форматирование страниц? 

8. Каким образом выполняется обрамление и заливка фрагментов текста 

 

Практическое занятие 2. Технология обработки информации в табличном 

редакторе MS Exсel 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4.1 

Задание. 

Предприятию необходимо спрогнозировать объем продаж по своему товару 

(услуге). При этом на рынке нет предприятий-монополистов, поведение которых 

диктовало бы рыночную ситуацию. На рынке присутствует много мелких и средних 

предприятий. Требуется спрогнозировать объем продаж фирмы для планирования объема 

производства и оценить риск принятия решения. 

Теоретические положения. 

В среде Microsoft Excel можно создавать комплексные ИТ для поддержки и 

принятия решений, основанные на компонентной архитектуре (COM – Component Object 

Model). В отдельном приложении интегрируются функции обработки различных 

программ в виде дополнительных пользовательских команд или специальных настроек, 

между компонентами поддерживаются стандартные интерфейсы. Информационная 

технология OLE (Object Linking and Embedded) позволяет включать в приложение 

Microsoft Excel объекты других приложений Microsoft Office. 

Анализ данных требует применения эффективных ИТ подготовки исходных 

данных. Для больших и регулярно формируемых исходных данных разрабатываются 

технологии автоматизированного ввода данных в приложения Microsoft Excel путем 

конвертирования данных, создания запросов к внешним данным на базе Microsoft Query. 

Рассмотрим, как можно использовать электронные таблицы Microsoft Excel при 

проведении многомерного факторного анализа. 

Задание 1. Отбор факторов, определяющих количественное изменение объема 

продаж. 

Прогнозирование начнем с подбора факторов, которые вероятно определяют 

количественное изменение объема продаж. То есть мы создаем гипотезу в отношении 

возможных факторов, влияющих на поведение кривой продаж. Подбор факторов 

производится экспертным путем: эксперт по соответствующему рынку предполагает 

возможные параметры, которые могут быть оценены численно. 

Число выбираемых факторов не ограничено, чем больше их будет на первом этапе, 

тем лучше. Это позволит определить более точный результат в прогнозировании. 

Выберем три фактора, которые обозначим F1, F2, F3 (см. табл. 3.1). 

F1 - емкость потребительского сегмента; 

F2 - курс валюты; 

F3 - удовлетворенность сегмента товарами на рынке 

В случае затруднения в выборе факторов рекомендуется выбрать «макро-факторы» 



внешней и внутренней среды для конкретного рынка и конкретной фирмы, например 

некоторые возможные из них. 

Внешние факторы: 

1) Курс валют; 

2) Емкость потребительского сегмента; 

3) Суммарные продажи на сегменте; 

4) Динамика численности конкурентов; 

5) Удовлетворенность сегмента товарами на рынке. 

6) Внутренние факторы: 

7) Наличие товарного запаса; 

8) Эффективность работы штата менеджмента фирмы; 

9) Затраты на рекламу или тип рекламного сообщения; 

10) Изменение способа позиционирования товара; 

11) Изменение количества дистрибьютеров. 

Таблица 1.1 -Объемы продаж и факторы, которые могут влиять на объем сбыта 

П

ериод, 

недели 

Объем 

продаж, тыс.руб 
F1 F2 F3 

1 120 11 
25,

41 

222

3 

2 133 25 
25,

41 

245

6 

3 156 34 
25,

41 

255

6 

4 134 48 
25,

38 

245

6 

5 125 67 
25,

42 

256

7 

6 136 87 
25,

33 

256

0 

7 147 102 
25,

39 

233

4 

8 148 111 
25,

42 

245

6 

9 156 122 
25,

35 

267

8 

Задание 2. Выделение влияющих факторов. 

Выяснить: какие из выбранных факторов оказывают влияние на изменение объема 

продаж, а какие нужно исключить из рассмотрения. Критерием такого соответствия, 

безусловно, можно считать коэффициент корреляции, который показывает, насколько 

близки тенденции двух факторов (в данном случае – насколько связано распределение во 

времени факторов F1 - F3 с объемом продаж). 

На рисунке (рис. 3.1), приведенном ниже, показан расчет коэффициента 

корреляции между объемом продаж и факторами F1, F2, F3. 

Коэффициент корреляции рассчитан с помощью статистической функции КОРРЕЛ 

программного пакета MS Excel. 

=КОРРЕЛ(B5:B13;C5:C13) 

 



  
 

Рисунок 2.1- Коэффициенты корреляции. Отбор существенных факторов 

 

Из расчета видно, что по коэффициенту корреляции в данном примере «факторами 

влияния» будут F1 и F3, а фактор F2 можно отбросить из рассмотрения. Удалим столбец 

D (фактор F2). 

Задание 3. Линейное прогнозирование «факторов влияния». 

Теперь мы имеем динамику «факторов влияния» и объема сбыта на период с 

первой по девятую недели. Соответственно, мы прогнозируем по времени поведение 

каждого из «факторов влияния» (линейный тренд для факторов, рассматриваемых в 

примере, представлен в таблице). 

Для предсказания фактора F1 в диапазон ячеек C14:C17 введем формулу массива 

(рис. 3.5): 

{=ТЕНДЕНЦИЯ (C5:C13; A5:A13; A14:A17)} 

 
Рисунок 3.1- Прогноз изменения факторов влияния 

 

Задание4. Построение прогноза функции продаж. 

Аналогично можно построить тенденцию для самой функции продаж, но более 

точный результат обычно дает оценка прогнозируемой функции по аппроксимированным 

факторам. Соответствующий результат приведен на рисунке 4.1. 



 
Рисунок 4.1- Прогноз объема продаж 

В диапазон ячеек B14:B17 введена формула массива 

{=ТЕНДЕНЦИЯ(B5:B13;C5:D13;C14:D17)}. 

Задание5. Построение диаграммы. 

По данным таблицы, изображенной на рисунке 4.1, построим диаграмму. 

На рис. 5.1 показана итоговая диаграмма, отображающая исходные значения 

объема продаж по неделям и прогнозируемый объем продаж. 

 
Рисунок 4.1 - Объем продаж и прогноз сбыта по неделям 

Задание.6. Оценка риска прогнозирования. 

При оценке полученных результатов необходимо учитывать, что прогнозирование 

ведется с целым рядом допущений, которые могут сильно повлиять на результат: 

 при выборе факторов мы могли не учесть фактор, оказывающий 

серьезное влияние на объем продаж; 

 используется линейное прогнозирование, а тенденция может 

оказаться значительно сложнее; 

 коэффициенты корреляции далеки от единицы, значит зависимость 

объема продаж от выбранных факторов F1 и F3 не очень сильная. 

Также следует учитывать известное из математики свойство линейного тренда 

давать удовлетворительные результаты только на небольшом участке прогнозирования. 

Сверьте результаты, полученные вами в процессе выполнения работы, с таблицами 

и диаграммой, изображенными на рисунках.  

Сохраните файл в вашей папке и представьте для отчета преподавателю. 

 Контрольные вопросы 

1. Назовите область применения электронных таблиц. 

2. Что представляют собой абсолютные и относительные адреса? 

3. Какие виды функций используются в ЭТ? 

4. Назовите возможности редактора. 

5. Что такое сортировка данных? 



6. Перечислите состав операций редактирования и форматирования данных. 

7. Что представляют собой статистические функции 
 

Практическое занятие 3 Технология обработки информации в СУБД MS Access  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4.1. 

Задание.  Обработка информации с помощью объектов СУБД 

Создать базу данных Заказы.  

База данных (БД) - упорядоченная совокупность данных, предназначенных для 

хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ. Для создания и ведения баз данных 

(их обновления, обеспечения доступа по запросам и выдачи данных по ним пользователю) 

используется набор языковых и программных средств, называемых системой управления 

базами данных (СУБД). 

MS Access – это система управления базами данных (СУБД). Как и другие 

программные продукты этой категории, Access предназначен для хранения и получения 

данных, представления их в удобном виде и автоматизации часто выполняемых операций 

(например, для ведения счетов, учета материальных ценностей, планирования и т.п.). 

С другой стороны, Access является мощным приложением Windows. Таким 

образом, все преимущества Windows доступны в Access. В то же время Access – это 

реляционная СУБД. Это означает, что с помощью Access можно получить доступ к 

любым данным любого типа и использовать одновременно несколько таблиц базы 

данных. Использование реляционной СУБД позволяет упростить структуру данных и, 

таким образом, облегчить выполнение работы. 

Объекты базы данных Access: 

1. Таблицы - предназначены для упорядоченного хранения данных. 

2. Запросы - предназначены для поиска, извлечения данных и выполнения 

вычислений. 

3. Формы - предназначены для удобного просмотра, изменения и добавления 

данных в таблицах. 

4. Отчеты - используются для анализа и печати данных. 

5. Страницы доступа к данным - предназначены для просмотра, ввода, обновления 

и анализа данных через сеть или из любого места компьютера. 

6. Макросы - используются для выполнения часто встречающегося набора 

макрокоманд, осуществляющих обработку данных. 

7. Модули - предназначены для описания инструкций и процедур на языке VBA 

(Visual Basic For Applications). 

Создание таблиц, как и других объектов БД, начинается с активизации окна базы 

данных. В этом окне выбирается элемент управления Таблицы, после чего на правой 

панели окна будет представлен список таблиц, уже входящих в состав БД. Если в базе нет 

таблиц, то на правую панель окна выводится только три элемента управления для 

создания новой таблицы: Создание таблицы в режиме конструктора, Создание таблицы с 

помощью мастера и Создание таблицы путём ввода данных. 

Таблица БД создаётся в два этапа. На первом этапе определяется её структура: 

состав полей, их имена, тип каждого поля, его размер и другие свойства полей. На втором 

этапе таблица заполняется данными, т. е. формируются записи. 

Для создания новой таблицы необходимо в окне базы данных выполнить щелчок на 

значке любого из трёх элементов управления (для создания новой таблицы) или щёлкнуть 

на кнопке «Создать», расположенной на верхней панели окна. В открывшемся окне 

выбирается один из режимов создания таблиц: «Конструктор», «Мастер таблиц», «Импорт 

таблиц», «Режим таблицы». 

Основным является режим создания таблиц с помощью «Конструктора». В этом 

режиме пользователь сам может устанавливать параметры всех элементов структуры 

таблицы. 



Мастер таблиц автоматически формирует таблицу по одному из шаблонов. Каждая 

таблица шаблона содержит соответствующий набор полей, из которого можно выбрать 

нужные поля для включения их в создаваемую таблицу. 

Режим «Импорт таблиц» позволяет переносить таблицы, созданные в других 

приложениях Windows, в базы данных Access. При импорте таблиц следует помнить, что 

импортируемые таблицы, например электронные таблицы, созданные в Excel, должны 

иметь стандартный формат баз данных, когда каждая строка представляет собой 

отдельную запись, а столбцы являются полями. 

В «Режиме таблицы» пользователь может создать новую таблицу, не определяя 

предварительно её структуру. При выборе этого режима открывается пустая таблица, в 

которую можно вводить данные. Любое поле этой таблицы можно переименовать в 

соответствии с требованиями пользователя. Этот способ целесообразно применять для 

создания небольших таблиц, структура которых будет настраиваться позже. 

После выбора «Создание таблицы в режиме конструктора» на экран выводится 

окно конструктора таблиц. Оно разделено на две части. Верхняя часть состоит из трёх 

колонок. В первую колонку вводятся имена создаваемых полей, во второй отображаются 

типы данных, третья колонка «Описание» может содержать краткую информацию 

относительно поля таблицы. В нижней части окна отображаются свойства текущего поля. 

Некоторые из свойств уже заданы по умолчанию. Эти свойства можно изменять по 

желанию пользователя. 

Имя поля является комбинацией из букв, цифр, пробелов и специальных символов, 

за исключением символов « . », « ! », « ` », « [ », « ] ». Имя не может начинаться с пробела, 

его максимальная длина составляет 64 символа. 

Тип данных показывает, какая информация может быть внесена в поле, и 

определяет правила обработки этой информации. Тип для каждого поля выбирается из 

раскрывающегося списка с помощью кнопки выбора данных из списка. Она отображается 

только после щелчка на соответствующей ячейке. По умолчанию Access предлагает 

текстовый тип данных. 

Также допускается использование следующих типов данных: 

- текстовый – тип данных, используемый для хранения простого 

неформатированного текста, число символов в котором не должно превышать 255; 

- поле MEMO – специальный тип данных, применяемый для хранения больших 

объёмов текста (до 65 535 символов); 

- числовой – тип данных для хранения чисел; 

- дата/время – тип данных для хранения значений даты и времени; 

- денежный – тип данных для хранения денежных значений (длина поля 8 байт); 

- счётчик – специальный тип данных, используемый для автоматической 

нумерации записей; 

- логический – для хранения логических данных, которые могут иметь одно из двух 

возможных значений «Да» или «Нет»; 

- поле объекта OLE – специальный тип данных, предназначенный для хранения 

объектов OLE (электронных таблиц MicrosoftExcel, документов MicrosoftWord, 

звукозаписей и др.); 

- гиперссылка – специальное поле для хранения адресов URLWeb-объектов; 

- мастер подстановок – тип данных, запускающий мастер подстановок, что 

позволяет выбирать данные из раскрывающегося списка, а не вводить их в поле вручную. 

Определив имя поля и выбрав его тип, пользователь при необходимости может 

задать его свойства. Некоторые из свойств уже определены по умолчанию. По желанию 

пользователя их можно изменить. 

«Размер поля» – свойство, определяющее максимальный размер данных, 

сохраняемых в поле. Рекомендуется задавать минимально допустимые размеры поля. 

«Формат поля» – свойство, позволяющее определять, в каком виде будут 

представлены выводимые данные. В Access определены встроенные стандартные формы 



отображения для полей с типом данных «Числовой», «Дата/время», «Денежный», 

«Логический». 

Свойство «Число десятичных знаков» задаёт для числового и денежного типов 

данных число знаков после запятой. 

Свойство поля «Маска ввода» позволяет задавать шаблон, контролирующий 

правильность ввода данных. Символ «0» в шаблоне означает ввод цифр от 0 до 9 (ввод 

обязателен), символ « 9 » – ввод цифры или пробела (ввод не обязателен), символ « L » – 

ввод букв от A до Z или от А до Я (ввод обязателен), символ « ? » – ввод букв от Aдо Z 

или от А до Я (ввод не обязателен). 

«Подпись» – свойство, задающее заголовок поля (столбца), который отображается 

в режиме таблицы. Подпись может как совпадать с именем поля, так и отличаться от него. 

Если подпись поля не задана, то Access по умолчанию использует в этом качестве 

название поля. 

«Значение по умолчанию» – это свойство поля, определяющее значение, которое 

Access вставит в таблицу автоматически. 

Свойство «Условие на значение» позволяет осуществлять контроль ввода, задаёт 

ограничения на вводимые значения. При нарушении заданного условия ввод будет 

запрещён и Access выведет текст, заданный свойством «Сообщение об ошибке». 

Чтобы при вводе данных случайно не пропустить (т.е. не заполнить) некоторое 

поле, оно объявляется обязательным. Для этого надо установить курсор в строку свойства 

«Обязательное поле», щёлкнуть на кнопке выбора данных из списка и выбрать значение 

«Да». 

Поле может быть индексировано. С этой целью в строке свойства 

«Индексированное поле» указывается вариант «Да» (совпадения не допускаются). Это 

позволит сократить время, необходимое для поиска записи по содержимому 

индексированного поля. 

Таким образом, формирование структуры таблицы может считаться завершённым, 

если будут заданы имена всех полей, определены их типы и заданы необходимые свойства 

полей. При создании таблицы целесообразно задать ключевое поле. Для этого 

выполняется щелчок правой клавишей мыши на имени поля и в открывшемся 

контекстном меню выбирается пункт «Ключевое поле». При создании простейшей базы 

данных, состоящей из одной таблицы, задание ключевого поля не обязательно. 

Закончив создание структуры таблицы, пользователь закрывает окно конструктора 

таблиц. При этом Access выдаёт запрос на сохранение таблицы, и пользователь может 

задать имя таблицы, после чего на экране появляется окно базы данных. 

После определения структуры таблицы можно приступать ко второму этапу 

создания таблицы – вводу в неё данных. Непосредственно ввод данных осуществляется в 

режиме таблицы. Переход в этот режим осуществляется из окна базы данных щелчком на 

кнопке «Открыть» при выделенном имени таблицы или двойным щелчком 

непосредственно на значке таблицы. 

Создание межтабличных связей начинается в окне базы данных с выполнения 

команды «Сервис ® Схема данных» или со щелчка на кнопке «Схема данных» на панели 

инструментов, что вызывает появление на экране окна «Схема данных». Одновременно с 

открытием этого окна открывается диалоговое окно «Добавление таблицы». Если это окно 

не появляется, то его можно вызвать на экран щелчком правой клавиши мыши в окне 

«Схема данных» и выбором из контекстного меню команды «Добавить таблицу». На 

вкладке «Таблицы» окна «Добавление таблицы» можно выбрать таблицы, между 

которыми создаются связи. Эти таблицы выбираются щелчком на кнопке «Добавить», 

после чего в окне «Схема данных» открываются списки полей таблиц и на экране 

появляется окно «Изменение связей». 

После щелчка на кнопке «Создать» окна «Изменение связей» в окне «Схема 

данных» установленная между таблицами связь отобразится в виде линии. 

Межтабличную связь можно удалить или изменить, если её выделить в окне «Схема 



данных», нажать на правую клавишу мыши и выбрать из контекстного меню 

соответствующую команду. 

Простой запрос 

С помощью запросов можно просматривать, анализировать и изменять данные из 

нескольких таблиц. Они также используются в качестве источника данных для форм и 

отчетов. 

Наиболее часто используется запрос на выборку. При его выполнении данные, 

удовлетворяющие условиям отбора, выбираются из одной или нескольких таблиц и 

выводятся в определенном порядке. 

Запросы можно создавать с помощью мастера или самостоятельно. Во втором 

случае следует в режиме конструктора выбрать таблицы или запросы, содержащие 

нужные данные, и заполнить бланк запроса. 

Часто запросы в Microsoft Access создаются автоматически, и пользователю не 

приходится самостоятельно их создавать. 

Для создания запроса, являющегося основой формы или отчета, рационально 

использовать мастер форм или мастер отчетов. Они служат для создания форм и отчетов. 

Если отчет или форма основаны на нескольких таблицах, то с помощью мастера также 

создаются их базовые инструкции SQL. При желании инструкции SQL можно сохранить в 

качестве запроса. 

Чтобы упростить создание запросов, которые можно выполнить независимо, либо 

использовать как базовые для нескольких форм или отчетов, используют мастер запросов. 

Мастер запросов автоматически выполняет основные действия в зависимости от ответов 

пользователя на поставленные вопросы. Если было создано несколько запросов, мастер 

можно также использовать для быстрого создания структуры запроса. Для его наладки 

необходимо переключаться в режим конструктора. 

Для создания запросов на основе обычного фильтра, фильтра по выделенному 

фрагменту или фильтра для поля, фильтр сохраняется как запрос. 

Если ни один из перечисленных методов не удовлетворяет требованиям, можно 

создать самостоятельно запрос в режиме конструктора. 

Мастер простого запроса на выборку используется для создания запросов для 

восстановления данных из полей, определенных в одной или нескольких таблицах или 

запросах. С помощью мастера можно также суммировать, пересчитывать, вычислять 

средние значения для всех записей или определенных групп записей, а также находить 

максимальное и минимальное значение в поле. Восстанавливаемые записи можно 

ограничить, установив условие отбора. 

Конструктор запросов 

«Конструктор» используется для изменения макета выбранного запроса. 

Режим конструктора запроса используется для графического изменения структуры 

запроса. В верхней половине окна выводятся списки полей всех таблиц, включенных в 

активный запрос, и линии связей между таблицами. В бланке запроса в нижней части окна 

каждому полю, включенному в запрос, отводится отдельный столбец, что позволяет, 

например, отображать поля в результатах запроса, сортировать поля или определять 

условия отбора. 

Для того чтобы изменить макет запроса нужно нажать кнопку «Конструктор», в 

результате чего появится диалоговое окно «<Имя> запрос: запрос на выборку». 

Рассмотрим подробнее элементы этого окна. 

« Список полей» – используется для добавления полей в активный запрос или 

фильтра. Для этого следует перенести поле с помощью мыши из списка полей в столбец в 

бланке запроса. 

Строка «Поле» - добавляет поле в результаты активного запроса или фильтра. Для 

добавления поля в запрос выберите ячейку в этой строке в бланке запроса и выберите 

поле в раскрывающемся списке. 



Строка «Имя таблицы» - указывает таблицу, в которой находится данное поле. Это 

удобно при определении принадлежности полей тем или иным таблицам в 

многотабличном запросе или фильтре. Чтобы вывести на экран или скрыть строку Имя 

таблицы, установите или снимите флажок «Имена таблиц» в меню «Вид». 

Строка «Сортировка» - задается порядок сортировки значений управляющего 

запроса или фильтра: по возрастанию (от 0 до 9, от A до Z, от А до Я), по убыванию (от 9 

до 0, от Z до A, от Я до А) или отсутствие сортировки. Чтобы указать сортировку поля, 

выберите ячейку в строке Сортировка и укажите порядок сортировки. 

Флажок «Вывод на экран» - отображает на экране или скрывает столбец при 

выполнении запроса или фильтра. Если столбец скрыт, он все равно может быть 

использован для определения условий отбора. 

Строки «Условие отбора» и «Или» - задают одно или несколько условий отбора, 

определяющих набор записей, отбираемых в запросе или фильтре. При необходимости 

ввести дополнительные условия, введите значение или выражение в ячейки под ячейкой 

«Или». 

Построитель выражений. 

Построитель выражений может быть вызван в тех случаях, когда пользователь 

должен ввести выражение, например, в окне свойств, в поле «Условие отбора» в бланке 

запроса, в окне макроса или в окне модуля. 

Запуск построителя выражений из окна свойств или из нижней половины окна 

макроса: 

1. Необходимо выбрать ячейку свойства или аргумента, в которую требуется 

ввести выражение. 

2. Нажать кнопку «Построить», которая находится рядом с ячейкой свойства или 

аргумента. 

Если для данного свойства можно использовать несколько построителей, 

открывается окно диалога «Построители» после чего необходимо выбрать «Выражения» и 

нажать кнопку «OK». 

Запуск построителя выражений из бланка запроса, столбца условий в окне макроса 

или из окна модуля (допускается вызов построителя выражений из полей «Условие 

отбора» и «Поле» в бланке запроса, из ячейки столбца условий в окне макроса или из окна 

модуля): 

1. Необходимо установить указатель в позицию, в которую требуется ввести 

выражение, и нажать правую кнопку мыши. 

2. В контекстном меню выбрать команду «Построить». 

Создание выражения с помощью построителя выражений: 

1. Запустить построитель выражений. 

2. В левом нижнем поле построителя выбрать папку, содержащую нужный 

элемент. 

3. В нижнем среднем поле дважды щелкнуть элемент, чтобы вставить его в поле 

выражения, или выбрать тип элементов. 

4. Если выбран тип в нижнем левом поле, то значения будут отображаться в 

нижнем левом поле. Дважды щелкнуть на значении, чтобы вставить его в поле 

выражения. 

5. Вставить необходимые операторы в выражение. Для этого необходимо 

поместить указатель мыши в определенную позицию поля выражения и выбрать одну из 

кнопок со знаками операций, расположенных в середине окна построителя. 

6. Закончив создание выражения, нажать кнопку «OK». 

Microsoft Access скопирует созданное выражение в ту позицию, из которой был 

вызван построитель выражений. Если в данной позиции уже содержится значение или 

если построитель выражений был вызван из окна модуля, в котором имеется выделенный 

текст, то исходное значение или выделенный текст будут заменены на новое выражение. 

Создание вычисляемых полей. 



Существует возможность создать новое поле, отображающее результаты 

вычислений, заданных с помощью выражения. Для этого необходимо в режиме 

конструктора запроса выполнить одно из следующих действий: 

– Ввести выражение в пустую ячейку строки «Поле». Если выражение содержит 

имя поля, необходимо заключить это имя в квадратные скобки. 

– Для того чтобы получить помощь при создании выражения, можно 

воспользоваться построителем выражений. Для открытия построителя выражений нужно 

установить указатель мыши в то место строки «Поле», куда требуется добавить 

вычисляемое поле, нажать правую кнопку мыши и выбрать команду «Построить». 

– После нажатия клавиши «Enter» или перехода к другой ячейке Microsoft Access 

вводит стандартное имя "ВыражениеN", где N является целым числом, увеличивающимся 

на единицу для каждого следующего поля в запросе, содержащего выражение. Имя 

помещается перед выражением и заканчивается знаком двоеточия. В режиме таблицы это 

имя является заголовком столбца. 

Если выражение включает статистические функции (Sum, Avg, Count, Min, Max, 

StDev или Var), и бланк запроса содержит другие поля, используемые для группировки, 

нужно нажать на панели инструментов кнопку «Групповая операция» (если строка 

«Групповая операция» не выводится на экран). В ячейке «Групповая операция» для поля 

группировки оставить значение «Группировка», а в вычисляемом поле заменить слово 

«Группировка» словом «Выражение». 

Примечания: 

– Для того чтобы открыть или просмотреть все выражение целиком без прокрутки 

необходимо нажать клавиши «SHIFT»+«F2». Открывается окно диалога «Область ввода». 

При необходимости, можно внести в запрос следующие дополнения: 

– Ввести условие, определяющее данные, используемые в вычислениях. 

– Определить сортировку результатов. 

– Задать значения свойств полей, таких как «Формат поля» (поскольку поле не 

наследует свойства базовой таблицы). 

Фильтры. 

Условия отбора – это инструкции, которые позволяют сообщить Microsoft Access, с 

какими записями предстоит работать. Условия отбора для одного или нескольких полей 

вводятся в бланке запроса или в окне расширенного фильтра. 

– В режиме конструктора запроса или в окне расширенного фильтра таблицы, 

запроса или формы необходимо выбрать ячейку строки «Условие отбора» в столбце поля, 

для которого задается условие отбора. 

– Ввести выражение с клавиатуры или с помощью построителя выражений. Для 

того чтобы открыть окно построителя выражений, установите указатель на ячейку 

условия отбора, нажмите правую кнопку мыши и выберите команду «Построить». 

– Для того чтобы ввести другое выражение для этого поля или для другого поля, 

переместить указатель в соответствующую ячейку и ввести выражение. 

Вместе с таблицей, запросом или формой можно сохранить только один фильтр. 

Однако существует возможность использовать созданные ранее запросы в качестве 

дополнительных фильтров. Запрос, применяемый как фильтр, должен соответствовать 

определенным требованиям. 

Применительно к нашей базе данных, для осуществления выбора 

Параметрические запросы 

Запросы, как правило, служат для выполнения определенной операции. При 

изменении какого-либо критерия поиска приходится создавать новый запрос. Например, в 

одном запросе критерием поиска является значение поля «Факультет», а в другом запросе 

– значение «Специальность». Однако эти критерии можно использовать в одном так 

называемом параметрическом запросе, в котором они задаются не при формировании 

запроса, а при его выполнении. 



Параметрический запрос формируется аналогично запросу на выборку. Отличие 

заключается лишь в том, что в строке «Условие отбора» указывается не конкретное 

значение поля, по которому ведется отбор данных, а вводится в квадратных скобках 

сообщение пользователю о необходимости задания критерия поиска. При выполнении 

запроса это сообщение выдаётся пользователю в диалоговом окне. 

Применительно к нашей базе данных критерии запроса задаются в строке «Условие 

отбора». Для вывода в результирующей таблице списка студентов определенного 

факультета необходимо в ячейку строки «Условие отбора» поля «Факультет» ввести в 

квадратных скобках условие отбора, в нашем случае, это предложение ввести условие 

отбора непосредственно самому пользователю (аналогично для остальных полей). 

Данные можно отбирать не только по значениям текстовых полей, но и по 

значениям полей других типов. Например, для вывода списка студентов, обучающихся 

выше первого курса, необходимо ввести в ячейку поля «Условие отбора» графы «Курс» 

выражение «>1» 

Запросы на обновление 

Помимо запросов на выборку, с помощью которых осуществляется только отбор 

необходимых данных, Access предоставляет возможность модифицировать данные с 

помощью запросов на обновление. При выполнении такого запроса результирующая 

таблица не формируется, поскольку его задачей является изменение данных в таблице, 

выбранной в качестве источника данных во время формирования запроса. Поэтому бланк 

запроса может содержать только поля, значения которых требуется обновить, и поля, по 

значениям которых отбираются записи для изменения в них данных. 

После включения в бланк запроса полей выбранной таблицы выполняется команда 

«Запрос ® Обновление», после чего в нижней части бланка строка «Сортировка» 

заменяется строкой «Обновление». В эту строку в ячейку поля, значения которого 

необходимо изменить, вводится выражение. Наименования полей, значения которых 

будут использованы при вычислении введенного выражения, должны быть заключены в 

квадратные скобки. 

С помощью запроса на обновление можно изменять данные не всех записей, а 

выборочно. Для этого в бланк запроса включаются поля, по значениям которых будет 

вестись отбор записей. 

Иногда бывает затруднительно вводить с клавиатуры имена полей, используемых в 

выражениях, особенно если эти имена длинные. В этом случае целесообразно скопировать 

их в буфер обмена, предварительно выделив имена этих полей в строке «Поле» бланка 

запроса. 

При запуске запроса на обновление (щелчок на кнопке «Запуск») или его открытии 

в окне базы данных Access предупредит, что будут обновлены значения такого-то 

количества записей. 

Для просмотра результатов расчета после выполнения запроса необходимо в окне 

базы данных щелкнуть на значке объекта «Таблицы», выделить имя таблицы и открыть ее 

щелчком на кнопке «Открыть». 

Редактирование запросов. 

Для внесения необходимых изменений в запрос любого вида его имя следует 

маркировать в окне базы данных и щелкнуть на кнопке «Конструктор». На экране 

появляется бланк запроса, в который можно вносить изменения: вставить, удалить или 

переименовать поля, изменить условия отбора, тип сортировки и др. 

Чтобы удалить поле, необходимо щёлкнуть на любой ячейке этого поля, а затем 

выполнить команду «Правка ®Удалить». 

Для перемещения поля его выделяют щелчком над его заголовком и перетаскивают 

в соответствующее место бланка запроса. 

Добавление нового поля осуществляется таким же образом, как вставка поля при 

формировании запроса. 

Формы. 



Access предоставляет возможность вводить данные либо непосредственно в 

таблицу, как было рассмотрено ранее, либо с помощью форм. Формы рекомендуется 

использовать, если данные часто меняются или база постоянно пополняется новыми 

записями. Если данные вводятся непосредственно с бланков, то графическими средствами 

форму можно представить так, чтобы она повторяла оформление бланка, что заметно 

облегчает работу пользователя. 

С помощью форм данные можно не только вводить, но и отображать в удобном для 

пользователя виде. 

Формы можно создавать в режиме «Конструктор» или с помощью «Мастера 

форм», или использовать автоформы. В отличие от таблиц и запросов, которые 

рекомендуется формировать с помощью конструктора, формы удобнее создавать, 

используя автоформы или «Мастер форм», а конструктор применять при редактировании 

и форматировании форм. 

Автоформы. 

Автоформы бывают трех видов: «в столбец», «ленточные» и «табличные». 

Табличные формы имеют вид таблиц, автоформа «в столбец» может отображать только 

одну запись. 

Для создания автоформы в окне базы данных надо щелкнуть на значке элемента 

«Формы» и затем щелкнуть на кнопке «Создать». В диалоговом окне «Новая форма» 

выбирается вид автоформы и источник данных – таблица или запрос. После щелчка на 

кнопке «OK» автоформа выводится на экран. 

Автоформа создает форму, в которой отображаются все поля и записи выбранной 

таблицы или запроса. Каждое поле расположено на отдельной строке, с левой стороны от 

которой отображается надпись к данному полю. 

Мастер форм. 

Пользователь имеет возможность создать форму самостоятельно или 

воспользоваться мастером. Мастер форм ускоряет процесс создания формы, так как 

автоматически выполняет всю основную работу. При использовании мастера Microsoft 

Access выдает приглашение на ввод данных, на основе которых создается форма. В 

созданных формах мастер можно использовать для быстрого создания элементов 

управления в форме. 

Создание формы с помощью мастера: 

1. В окне базы данных выберите вкладку «Формы». 

2. Нажмите кнопку «Создать». 

3. В диалоговом окне «Новая форма» выберите нужного мастера. Описание 

мастера появляется в левой части диалогового окна. 

4. Выберите имя таблицы или запроса, содержащих данные, на основе которых 

будет создана форма. 

5. Нажмите кнопку «OK». 

6. Если на шаге 3 были выбраны «Мастер форм», «Диаграмма» или «Сводная 

таблица», то при создании формы следуйте инструкциям, выводимым в диалоговых окнах 

соответствующего мастера. При выборе элементов «Автоформа: в столбец», «Автоформа: 

ленточная» или «Автоформа: табличная форма» создается автоматически. 

Изменить созданную форму можно в режиме конструктора. 

Использование «Мастера форм» позволяет отображать в форме не все поля 

источника данных, а выборочно, по желанию пользователя, это также наиболее простой и 

быстрый способ создания формы, содержащей данные из нескольких таблиц. Мастер 

форм ускоряет процесс создания форм, выполняя автоматически всю основную работу. 

В первом окне мастера форм можно выбрать поля, которые должны быть 

включены в форму. Это могут быть поля из одной или нескольких таблиц. Для выбора 

поля в окне «Доступные поля» маркируется имя требуемого поля, а затем выполняется 

щелчок на кнопке переноса. Для переноса всех полей источника данных в окно 

«Выбранные поля» используется кнопка >>. При использовании мастера форм для 



создания формы на основе нескольких таблиц создается инструкция SQL. Эта инструкция 

содержит сведения о том, какие таблицы и поля нужно использовать. 

С помощью мастера можно создать обычную или иерархическую форму, 

отображающую данные из нескольких таблиц. Иерархической является форма, 

содержащая одну или несколько подчиненных форм. Подчиненные формы используются 

для показа данных из таблиц с отношением «один-ко-многим». 

Имеется возможность представления данных в иерархическом виде без 

использования подчиненной формы. Например, если в форме много элементов 

управления, для подчиненной формы может не остаться места. В этом случае можно 

использовать мастер форм для создания синхронизированных форм. При нажатии кнопки 

в форме открывается другая форма, синхронизированная с записью в первой форме. 

Автоотчеты. 

Отчет — это гибкое и эффективное средство для организации данных при выводе 

на печать. С помощью отчета имеется возможность вывести необходимые сведения в том 

виде, в котором требуется. Основное назначение отчётов – это вывод данных в виде 

выходного печатного документа. Отчёты, так же как и формы, можно создавать с 

помощью конструктора или мастера отчётов. Используется также автоматическое 

создание отчётов. 

Больше всего сведений в отчете берется из базовой таблицы, запроса или 

инструкции SQL, являющихся источниками данных для отчета. Другие сведения вводятся 

при разработке отчета. Для создания связи между отчетом и его исходными данными 

применяются элементы управления. Ими могут быть поля, содержащие имена или числа, 

надписи для заголовков, декоративные линии для графического оформления отчета. 

Автоотчет является средством создания отчета, в котором выводятся все поля и 

записи из базовой таблицы или запроса. 

1. В окне базы данных выберите вкладку «Отчеты». 

2. Нажмите кнопку «Создать». 

3. В диалоговом окне «Новый отчет» выберите одного из следующих мастеров: 

- «Автоотчет: в столбец» – каждое поле образует отдельную строку с заголовком 

слева. 

- «Автоотчет: ленточный» – поля каждой записи образуют отдельную строку. 

Заголовки печатаются сверху на каждой странице. 

4. Выберите таблицу или запрос, содержащие данные, выводящиеся в отчете. 

5. Нажмите кнопку «OK». 

Microsoft Access применяет последний автоформат, использованный для создания 

отчета. Если вы ранее не создавали отчет с помощью мастера или не использовали 

команду «Автоформат» из меню «Формат», будет применен стандартный автоформат. 

Также можно создать отчет с полями, размещенными в один столбец, базовым 

источником данных которого являются таблица или запрос, выбранные в окне базы 

данных. Для этого необходимо выбрать команду «Автоотчет» в меню «Вставка» или 

нажмите кнопку раскрытия списка рядом с кнопкой «Новый объект» на панели 

инструментов и выберите команду «Автоотчет». Отчеты, созданные подобным образом, 

содержат только сами записи (в них нет верхнего и нижнего колонтитулов). 

Создание отчета: 

1. В окне базы данных выбираем вкладку «Отчеты». 

2. Нажимаем кнопку «Создать». 

3. В диалоговом окне «Новый отчет» выбираем нужного мастера. Описание 

действий, выполняемых мастером, выводится в левой половине диалогового окна. 

4. Выбираем имя таблицы или запроса, содержащие данные, по которым строится 

отчет. Microsoft Access по умолчанию использует эту таблицу или запрос как базовый 

источник данных для отчета. Однако мастер позволяет изменить источник данных, а 

также выбрать поля из других таблиц или запросов. 

5. Нажимаем кнопку «Далее». 



6. Выбираем макет и стиль оформления (макет для данного отчета был выбран 

«Табличный», ориентация «Книжная», стиль оформления «Деловой»). 

7. Нажимаем кнопку «OK». 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение таблицы.  

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные режимы создания таблиц.  

3. Какие способы создания форм вы знаете?  

4. Что такое режим формы? Дайте определение отчета.  

2. Опишите алгоритм создания запроса на выборку с помощью мастера.  

3. Опишите алгоритм создания запроса на выборку в режиме конструктора.  

4. Какие виды отчетов вы знаете?  

5. Опишите алгоритм создания автоотчета. 

 

Практическое занятие 4 Технология создания презентаций в MS Powerpoint   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4.1 

Теоретический материал. 

Презентация (от английского слова ―Presentation‖ – представление) – это набор 

цветных картинок – слайдов на определенную тему. Для демонстрации используются 35-

миллимитровые слайды и прозрачные пленки для демонстрации изображения на экране с 

помощью проектора.  

Презентация PowerPoint – это набор слайдов и спецэффектов, которые 

показываются на экране, раздаточный материал, а также конспект и план доклада, 

хранящиеся в одном файле с расширением РРТ.  

Создание презентации можно производить двумя способами: вручную (без 

использования заготовок) и с помощью мастера автосодержания.  

Процесс подготовки презентации делится на три этапа: непосредственная 

разработка презентации (оформление каждого слайда); подготовка раздаточного 

материала и демонстрация презентации. 

Задание 1. Создание титульного слайда презентации.  

1. Запустите программу Microsoft Power Point. Для этого при стандартной 

установке MS Office выполните Пуск/Программы/ Microsoft Power Point. В открывшемся 

окне Power Point, предназначенном для открытия или выбора презентации, в группе 

полей выбора Создать презентацию, выберите пустую презентацию и нажмите кнопку 

ОК. 

2. Следующим шагом будет появление окна Создание слайда, на котором 

представлены различные варианты разметки слайдов. 

3. Выберите самый первый тип — титульный слайд (первый образец слева в 

верхнем ряду). На экране появится первый слайд с разметкой для ввода текста (метками-

заполнителями). Установите обычный вид экрана (Вид/Обычный). 

4. Изучите интерфейс программы, подводя мышь к различным элементам экрана.  

5. Выберите цветовое оформление слайдов, воспользовавшись шаблонами 

дизайна оформления (Формат/ Оформление слайда/ Шаблоны оформления). 

6. Введите с клавиатуры текст заголовка — Microsoft Office и подзаголовка - 

Краткая характеристика изученных программ. Для этого достаточно щелкнуть мышью 

по метке-заполнителю и ввести текст, который автоматически будет оформлен в 

соответствии с установками выбранного шаблона. 

7. Сохраните созданный файл с именем «Моя презентация» в своей папке 

командой Файл/Сохранить.  

Задание 2. Создание второго слайда презентации — текста со списком. 



1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку — второй 

слева образец в верхней строке (маркированный список) и нажмите кнопку ОК.  

2. В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор MS 

Word».  

3. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по метке 

заполнителю позволяет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу 

осуществляется нажатием клавиши [Enter].  

Образец текста: Текстовый редактор позволяет:  

 создавать текстовые документы;  

 форматировать текст и оформлять абзацы документов; 

 вводить колонтитулы в документ;  

 создавать и форматировать таблицы;  

 оформлять списки в текстовых документах;  

 представлять текст в виде нескольких колонок;  

 вставлять в документ рисунки;  

 готовить документ к печати.  

4. Выполните текущее сохранение файла.  

Задание 3. Создание третьего слайда презентации — текста в две колонки. 

1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авто разметку — текст в 

две колонки и нажмите кнопку ОК.  

2. В верхнюю строку введите название программы «Табличный процессор MS 

Excel». При необходимости уменьшите размер шрифта.  

3. Введите содержание в колонки. Щелчок мыши по метке-заполнителю колонки 

позволяет вводить в нее текст.  

Образец текста Возможности табличного процессора:  

1 столбец:  

 ввод данных в ячейки;  

 автозаполнение ячеек;  

 организация расчетов;  

 построение и форматирование диаграмм;  

 использование функций в расчетах; 2 столбец  

 применение относительной и абсолютной адресаций;  

 сортировка данных;  

 фильтрация данных и условное форматирование.  

4. Выполните текущее сохранение файла.  

Задание 4. Создание четвертого слайда презентации — текста с таблицей. 

1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку — первый 

справа образец в верхней строке (текст с таблицей) и нажмите кнопку ОК.  

2. В верхнюю строку введите название программы «СУБД MS Access». При 

необходимости измените размер шрифта.  

3. В нижней рамке выполните двойной щелчок — появится окно задания 

параметров таблицы данных. Задайте количество столбцов — 2, строк — 5.  

4. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в первой строке таблицы 

и заливку, используя панель инструментов.  

5. Введите исходные данные. Для удобства работы откройте панель инструментов 

«Таблицы и границы» (Вид/Панели инструментов). 

6. Выполните текущее сохранение файла.  

Задание 5. Создание пятого слайда презентации — текста с рисунком. 

 1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку — первый 

слева образец в нижней строке (текст и графика) и нажмите кнопку ОК.  

2. В верхнюю строку введите название программы «MS Power Point». При 

необходимости измените размер шрифта.  



3. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее 

выравнивание текста.  

 

Контрольные вопросы.  
1. Дайте определение презентации.  

2. Для чего предназначена программа MICROSOFT POWER POINT? 

 3. Как установить анимацию для слайдов?  

4. Каким образом осуществляется показ презентаций? 

 

Практическое занятие 5 Технология работы в MS Publisher   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-4.1 

 

Задание. Изучить возможности макетов MS Publisher, создать на основе макета 

визитную карточку, изучить возможные варианты еѐ редактирования, спроектировать 

календарь. 

В главном меню Windows (кнопка Пуск), выбрать Программы (или Все 

программы), затем папку Microsoft Office. В отрывшемся списке программ выбрать 

Microsoft Office Publisher. После запуска на экране появится титульное окно приложения. 

При создании новой публикации на основе выбранного шаблона окно программы 

MS Publisher переходит в режим форматирования публикации. Под пунктами меню 

находятся стандартные панели инструментов: Стандартная и Форматирование. Панель 

инструментов Стандартная предназначена для выбора команд по созданию, открытию и 

сохранению публикаций, на ней находятся команды для выбора масштаба отображения 

публикации, вызов предварительного просмотра перед печатью и др. Панель 

инструментов Форматирование предназначена для выбора команд по форматированию 

текстовых объектов публикации –выбор шрифта, начертания и размера текста, команды 

выравнивания и создания списков и пр. Работа с этими панелями осуществляется точно 

так же, как и в любом другом приложении пакета Microsoft Office. Любую из панелей 

инструментов можно вызвать или скрыть, используя последовательность команд меню 

(Вид Панели инструментов). С левой стороны расположена панель объектов. Справа от 

панели объектов расположена область задач. 

В приложении MS Publisher для многих типов деловых и маркетинговых 

публикаций имеются заготовки – мастера создания публикаций. Каждая из таких 

заготовок имеет несколько вариантов оформлений. набор заготовок публикаций можно 

просмотреть по типу публикаций либо по стилю дизайна. Для быстрого создания 

публикации можно выбрать необходимый дизайн публикации, добавить свои графику и 

содержимое, после чего настроить дизайн публикации, макет, цветовые и шрифтовые 

схемы. 

Задание1. Создать и научиться редактировать Визитную карточку.  

1. Запустить MS Publisher 2007. Изучить возможности макетов MS Publisher 2007: 

информационных табличек, плакатов, буклетов. 

2. На вкладке Типы публикаций выбрать Визитные карточки. Из предлагаемых 

Классических макетов выбрать Каскад.  

3. В окне Параметры изменить Цветовую гамму на Городская.  

4. Создать Деловые данные. В дополнительном окне Создание нового набора 

деловых данных ввести данные о себе. В поле Должность указать наименование 

должности, которую Вы бы хотели занимать после окончания Университета, например, 

Генеральный директор туристического агентства ООО «Путешествие». Во вкладке 

Настройка выбрать Размер страницы Альбомная.  

5. Дважды щѐлкнуть мышью по иконке Каскад, перед Вами рабочее окно 

сформированной Визитной карточки. Сохранить Визитку под именем Визитка 1.  



6. Ознакомиться с другими видами шаблонов Визитной карточки. 

Поэкспериментировать с шаблонами, выбрать наиболее понравившийся вариант и 

сохранить его под именем Визитка 2.  

7. В файле Визитка 2 изменить цветовую схему и шрифтовую схему (например, 

выбрать Georgia).  

8. Вставить в поле Логотип своѐ фото. Для этого в меню Правка выбрать Деловые 

данные (рис.3), нажать кнопку Изменить, в открывшемся вспомогательном окне нажать 

Добавить эмблему и выбрать имя файла, в котором находится фото. Нажать Сохранить, 

затем Обновить публикацию. 

9. Выделить область Визитки, в которой указаны телефон и факс, изменить цвет 

шрифта на Зелѐный, полужирный.  

Изменить размер шрифта таким образом, чтобы номер факса / телефона 

размещались на одной строке. Сохранить файл с внесѐнными изменениями как Визитка 3.  

10. Переместить в файле Визитка 3 фото в верхний правый угол Визитной 

карточки, увеличьте размер фото, потянув за правый нижний угол изображения. 

Произвольно переместите области визитки. Сделать градиентную заливку (два цвета, 

градиент От центра) области с наименованием организации. Сохранить файл как Визитка 

4. 

Задание 2. Создать открытку – поздравление с Новым годом. 

1. Запустить приложение Microsoft Office Publisher. 

2. В открывшемся окне программы выбрать тип публикации – Размеры пустых 

страниц. 

3. В списке шаблонов найти набор размеров – Открытки. 

4. Выбрать нужный размер открытки.  

5. С правой стороны в разделе Параметры можно сразу выбрать цветовую и 

шрифтовую схему. 

6. Нажать кнопку Создать. 

7. Откроется рабочее окно пустой публикации. 

8. Добавить на открытку заголовок поздравления, используя кнопку Вставить 

объект WordArt на панели объектов. 

9. С помощью кнопки Рисунок на панели объектов вызвать окно поиска клипов в 

библиотеке и найти праздничное изображение. Если в библиотеке нет подходящего 

изображения можно найти рисунок в Internet. 

10. Добавить найденное изображение в открытку. 

11. Выбрать кнопку Надпись на панели объектов и обвести на открытке место для 

поздравительного текста. 

12. Вписать в текстовую область текст поздравления. 

13. Подобрать подходящие цветовую и шрифтовую схемы в области задач. 

14. В пункте меню Файл, выбрать команду Сохранить как. Выбрать папку для 

сохранения публикации. В поле Имя файла указать имя (например, Поздравление). 

Нажать Сохранить. 

15. Закройте приложение Microsoft Office Publisher. 

Задание 3. Создать календарь с отслеживанием дат на период с сентября по 

декабрь включительно. 

1. Запустить приложение Microsoft Office Publisher. 

2. В открывшемся окне программы выбираем тип публикации –Календари. 

3. В появившемся списке образцов каталогов выбрать понравившийся, при 

условии, что в образце предусмотрено Отслеживание дат (например, Волны, Выноски, 

Рамка, Решѐтка, Шутник и т.д.).  

4. Во вкладке Параметры установить Временной интервал – Месяц на странице, 

нажать на кнопку Даты в календаре и выбрать Начальная дата – сентябрь 2012, конечная – 

декабрь 2012, поставить флажок на Включить расписание событий. 

5. Изменить текущую цветовую схему на Дождь в лесу.  



6. Вставить рисунок из Файла Sharap.jpg (ВставкаРисунокИз файла…). 

Поставить рисунок на задний план, чтобы получился фон для страницы Сентябрь.  

7. Удалить лишние элементы: треугольник пол и над названием месяца, рамку 

логотипа, название организации, девиз, адрес. Переместить информацию о телефоне, 

почте и факсе в левый нижний угол (ниже списка событий), изменить размер шрифта на 

11pt., сделать заливку надписи бесцветной.  

8. Область Сентябрь сдвинуть в верхний правый угол, уменьшить размер шрифта 

до 36pt. 9. Сдвинуть таблицу календаря вверх и уменьшить еѐ размер. Выделить дату 1 

сентября, увеличить размер шрифта до 18, выравнивание По центру, начертание – 

Полужирный, цвет – красный. Аналогично выделить даты, соответствующие датам 

занятий по дисциплине Информатика, цвет шрифта Синий.  

10. Редактировать Календарь событий. Встать в область календаря и ввести 

информацию о предстоящих событиях (рис.5). Осуществите ввод следующего списка и 

необходимое редактирование текста:  

01.09.– День знаний  

05.09, 8.30 – 11.35 Лабораторные работы по Информатике,VI корпус, аудитория 

506. 19.09, 8.30 – 11.35 Лабораторные работы по Информатике,VI корпус, аудитория 506. 

Информацию можно редактировать: выделить данную область, вызвать 

контекстное меню правой кнопкой мыши, выбрать вкладку изменить текстПравить текст 

в Word.  

11. Нажать кнопку Office, выбрать закрыть и вернуться в Публикация…  

12. Сделать область надписи бесцветной.  

13. Самостоятельно произвести редактирование страниц октябрь, ноябрь и декабрь, 

заполнить календари событий, вставить информацию о лабораторных работах, 

праздниках, личных встречах и Зачѐте по информатике на 17 неделе. Рисунок-фон для 

месяца ноябрь сделать в виде Подложка (отрегулировать Яркость и контрастность). 

Картинке для фона календаря можно взять из личных фото или подобрать подходящие в 

сети Internet.  

14. Сохранить файл под именем Мой_Календарь.  

15. В меню Файл выбрать Опубликовать как PDF или XPS…сделать файл в обоих 

форматах, присвоив соответственно имена DFkalendar и PSkalendar. Просмотрите 

полученный результат.  

Задание 4. Самостоятельно создайте рекламный буклет дисциплины 

«Информационные технологии» 

 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы возможности MS Publisher? 

2. Какие виды публикаций различают в MS Publisher? 

3. Охарактеризуйте основные этапы создания публикаций в MS Publisher. Каковы 

возможности MS Publisher? 

4. Какие виды публикаций различают в MS Publisher? 

5. Охарактеризуйте основные этапы создания публикаций в MS Publisher. 

 

Практическое занятие 6. Технология создания и редактирования 

динамических форм.  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4.1. 
 

Задание 1. Создание форм  

Создайте пустой файл PDF, добавьте текст и метки и в конце добавьте поля 

формы.  

После преобразования существующего документа в форму PDF, Acrobat 

автоматически добавляет в нее интерактивные поля. После этого можно отредактировать 



форму, добавив к ней специализированные поля, например, раскрывающиеся списки, 

обычные списки и кнопки. 

Выберите Инструменты > Подготовить форму. 

Выберите один из следующих вариантов: 

 Преобразование существующего электронного документа (например, 

Word, Excel или PDF) в интерактивную форму PDF. 

 Сканирование бумажной формы и ее преобразование в 

интерактивную форму PDF. 

Начните создание формы с пустой страницы. Если необходимо, чтобы другие 

пользователи подписали данную форму, установите флажок Данный документ требуется 

подписать. Выберите Начать. 

С помощью программы Acrobat можно создать форму и открыть ее в 

режиме Редактирования формы. На панели справа отображаются параметры 

редактирования формы. Панель инструментов содержит инструменты работы с полями 

форм, позволяющие добавить дополнительные поля. 

Просмотрите поля форм, автоматически созданные в Acrobat. Добавьте поля с 

помощью инструментов работы с полями форм на панели инструментов. При 

необходимости удалите поля, измените их размеры или расположение. К формам можно 

добавлять поля любого из следующих типов: 

Штрихкоды 

Кодируют входные данные из выбранных полей и отображают их в виде узора, 

который может быть считан с помощью программного или аппаратного декодера 

(приобретается отдельно). 

Кнопки 

Инициируют изменения на компьютере пользователя: открытие файла, 

воспроизведение звуков или отправка данных на веб-сервер. Эти кнопки можно связать с 

изображениями, надписями и изменениями внешнего вида, срабатывающими в ответ на 

различные действия мыши. 

Флажки 

Каждый из элементов предоставляет возможность выбора типа «да или нет». Если 

форма содержит множество флажков, пользователь может установить любое их число. 

Поле даты 

Позволяет пользователю вводить дату в документе PDF. 

Поле цифровой подписи 

Позволяет пользователю подписать документ PDF электронной подписью. 

Раскрывающийся список 

Дает пользователю возможность выбрать элемент из всплывающего меню или 

ввести значение. Свойства поля формы можно задать таким образом, чтобы пользователь 

мог вводить значение. 

Поле изображения 

Добавляет поле изображения. Позволяет пользователю просматривать и выбирать 

изображение для добавления в документ PDF. 

Поля списков 

Содержат список параметров, выбираемых пользователем. Можно задать свойства 

поля формы таким образом, чтобы можно было выбрать из списка несколько вариантов, 

выделяя их мышью при нажатой клавише Shift. 

Переключатели 

Представляют собой несколько вариантов выбора, из которых пользователь может 

выбрать только один. Все переключатели, имеющие одинаковое имя, работают совместно 

как группа. 

Текстовые поля 

Предназначены для ввода текста: имени, адреса или номера телефона. 

1. Для редактирования имеющегося текста или изображений 



нажмите Изменить на панели инструментов. Все текстовые поля и поля изображений 

активированы для редактирования.   

2. Чтобы проверить работу формы, нажмите кнопку Просмотр на панели 

инструментов. Режим просмотра формы позволяет увидеть форму точно так же, как ее 

увидит получатель, и лишний раз проверить ее. При просмотре формы можно нажать 

кнопку Редактировать для возврата в режим редактирования. 

3. Когда форма будет заполнена, сохраните ее и затем нажмите 

кнопку Закрыть, расположенную ближе к правому краю панели инструментов, чтобы 

выйти из режима редактирования формы. 

Создание форм Adobe Sign 

Можно преобразовать существующую форму в форму Adobe Sign или просто 

перетащить поля Adobe Sign в документ PDF. Adobe Sign позволяет разослать форму для 

заполнения и подписи. Некоторые поля, например списки, раскрывающиеся 

меню и кнопки, невозможно преобразовать в поля Adobe Sign. С помощью панели 

инструментов можно добавить дополнительные поля Adobe Sign. 

1. Откройте документ PDF, который требуется преобразовать в форму Adobe 

Sign. 

2. Выберите Инструменты > Подготовить форму. 

3. Выберите Начать. 

С помощью программы Acrobat можно создать форму и открыть ее в 

режиме Редактирования формы. На панели справа отображаются параметры 

редактирования формы. Панель инструментов содержит инструменты работы с полями 

форм, позволяющие добавить дополнительные поля. 

4. На панели справа нажмите Еще, затем выберите Преобразовать в форму 

Adobe Sign. 

5. При отображении предупреждения об автоматическом удалении в Acrobat 

полей форм, несовместимых с Adobe Sign, нажмите Далее, а при отображении 

следующего предупреждения нажмите ОК. 

6. Для добавления поля к форме выберите соответствующий значок на панели 

инструментов. Переместите указатель в требуемое место расположения поля и вставьте 

поле щелчком мыши. 

При создании или редактировании форм Adobe Sign на панели инструментов 

отображаются специальные поля форм Adobe Sign. 

7. Присвойте полю имя и назначьте пользователей, которые смогут его 

заполнять и ставить в нем подпись. Дважды нажмите поле, чтобы выбрать его свойства, 

такие как цвет рамки, заливка, гарнитура и размер шрифта. 

Задание 2. Рассылка форм Adobe Sign 

Созданную форму Adobe Sign можно отправить на заполнение и подписание через 

сервис Adobe Sign. 

1. Нажмите Отправить на подпись в правом нижнем углу панели справа. 

2. Нажмите Готово для отправки. Документ будет загружен в Adobe Document 

Cloud. 

3. Введите адреса электронной почты пользователей, которые должны 

подписать документ. При необходимости добавьте сообщение. 

4. Нажмите кнопку Отправить. 

Вы получите электронное письмо от Adobe Sign о том, что документы отправлены 

первому пользователю для подписи. Первый пользователь также получит электронное 

письмо для подписания документа. Когда пользователь добавит свою подпись в поле для 

подписи и нажмет кнопку Подписать, документ будет отправлен на подпись следующему 

пользователю и так далее. 

Каждый пользователь получает копию подписанного документа, файл которого 

надежно хранится в Adobe Document Cloud. 

 



Контрольные вопросы 

1. Что представляют собой формы Adobe Sign? 

2. Возможности программы Acrobat? 

3. Как разослать форму и собрать ответы 

4. Что представляет собой Поле цифровой подписи 

5. Как создать форму с нуля? 

 

Практическое занятие 7. Создание и редактирование документов на языке 

HTML 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4.1 

 

Задание.  

Задание  1. Создание простейшего файла HTML  

1. Создайте личную папку, куда вы будете сохранять все файлы своего сайта. 

2. Запустите программу Блокнот (Notepad).  

3. Наберите в окне программы простейший файл HTML.  

Расписание занятий на вторник  

4. Сохраните файл под именем RASP.HTML (обязательно укажите тип файла 

HTML при сохранении) в личной папке.  

5. Для просмотра Web-страницы используйте любую программу браузера (Internet 

Explorer, Opera, Mozilla Firefox или другую). Для этого, не покидая программу Блокнот 

(сверните окно на панель задач), откройте личную папку и двойным кликом по файлу 

RASP.HTML откройте окно браузера. 

Задание 2. Управление расположением текста на экране  

1. При необходимости откройте текст Web-страницы в Блокноте (1 щелчок правой 

клавишей мыши по файлу RASP.HTML, в контекстном меню выбрать команду Открыть 

с помощью... и выбрать программу Блокнот). При необходимости открыть файл в 

браузере – двойной клик по значку файла левой клавишей мыши.  

2. Внести изменения в файл RASP.HTML, расположив слова Расписание, занятий, 

на вторник на разных строках. 

Расписание занятий на вторник  

3. Сохраните текст с внесенными изменениями в файле RASP.HTML (меню Файл | 

Сохранить). Если у вас уже отображается Web-страница, то вам достаточно 

переключиться на панели задач на программу браузера и обновить эту страницу (кнопка 

). Изменилось ли отображение текста на экране? Не удивляйтесь тому, что внешний вид 

вашей Web-страницы не изменился. 

Задание  3. Некоторые специальные команды форматирования текста 

Существуют специальные команды, выполняющие перевод строки и задающие 

начало нового 

абзаца. Кроме того существует команда, запрещающая программе браузера 

изменять каким-либо образом изменять форматирование текста и позволяет точно 

воспроизвести на экране заданный фрагмент текстового файла. 

Тег перевода строки <BR> отделяет строку от последующего текста или графики. 

Тег абзаца <P> тоже отделяет строку, но еще добавляет пустую строку, которая 

зрительно выделяет абзац. 

Оба тега являются одноэлементными, тег <P> – двойной, т.е. требуется 

закрывающий тег. 

1. Внесите изменения в файл RASP.HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Учебный файл HTML</TITLE> 

</HEAD> 



<BODY> 

 <P>Расписание</P> 

 <BR>занятий<BR> 

 на вторник 

</BODY> 

</HTML> 

2. Сохраните внесенные изменения, переключитесь на панели задач на программу 

браузера, 

обновите Web-страницу. 

 Задание 4. Выделение фрагментов текста 

1. Внести изменения в текст файла RASP.HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Учебный файл HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

 <B>Расписание</B> 

 <I> занятий</I> 

 <U> на вторник</U> 

</BODY> 

</HTML> 

2. Посмотрите полученную Web-страницу. 

Возможно использование комбинированных выделений текста. 

<I><B>Расписание</B></I> <I><U> занятий</U></I> <U> на вторник</U> 

Но при этом необходимо помнить следующее правило использования 

комбинированных тегов: 

<Тег_1><Тег_2> ... </Тег_2></Тег_1> – правильная запись. 

<Тег_1><Тег_2> ... </Тег_1></Тег_2> – ошибочная запись. 

Обратите внимание на «вложенность» тегов, она напоминает «вложенность» 

скобок. 

Задание  9. Задание цвета фона и текста 

При изображении фона и цвета браузеры используют цвета, установленные по 

умолчанию, – они заданы параметрами настройки браузера. Если вы хотите задать 

другие цвета, то это надо сделать в начале файла HTML в теге <BODY>. Атрибут 

BGCOLOR= определяет цвет фона страницы, атрибут TEXT= задает цвет текста для всей 

страницы, атрибуты LINK= и VLINK= определяют соответственно цвета не 

просмотренных и просмотренных ссылок. 

1. Внесите изменения в файл RASP.HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Учебный файл HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="#FFFFCC" TEXT="#330066"> 

 <P ALIGN="CENTER"> 

 <FONT COLOR="#008080" SIZE="7"> 

 <B>Расписание</B></FONT><BR> 

 <FONT SIZE="6"><I> занятий на вторник</I></FONT> 

 </P> 

</BODY> 

</HTML> 

2. Просмотрите изменения Web-страницы в браузере. 

  Задание10. Самостоятельное итоговое задание 

Разработайте Web-страницы, рассказывающие о вашей группе. На головной 



странице разместите рассказ о группе, старосте. Рассказы об студентах разместите на 

отдельных Web-страницах. Укажите ссылки на страницы студентов с головной Web-

страницы.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое формы? Для чего они используются?  

2. Какие элементы форм вы знаете? Как их создать?  

3. Какие элементы форм чаще всего встречаются на сайтах (и на каких)? 
 

Практическое занятие 8. Технология создания веб-узлов, сайтов и интернет-

страниц 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4.1 

 

Собрание страниц, объединенных некоторой общей тематикой и помещенных, как 

правило, на одном компьютере, называют Web-узлом или сайтом. Узлы Web подобны 

книгам, а Web-страницы - страницам этих книг. Компьютеры, на которых размещаются 

сайты, а также программы, обеспечивающие поддержку сайтов, называются серверами. 

На одном сервере может размещаться множество Web-узлов или сайтов. 

Чтобы опубликовать в Интернете страницу, содержащую некоторую 

информацию, используется специально разработанный для этого язык HTML. 

HTML – HyperText Markup Language (Язык разметки гипертекста) представляет 

собой довольно простой набор команд, описывающих структуру документа. Этот язык 

разметки позволяет выделить в документе отдельные логические части – заголовки, 

абзацы, таблицы, списки-перечисления и т.д., но не задает конкретные атрибуты 

форматирования. Конкретный вид форматирования определяет сам браузер при чтении 

документа, и именно браузер обеспечивает наилучшее отображение Web-документа . 

Задание. Ознакомление с программой Microsoft FrontPage 2002. Изучение 

интерфейса, основных возможностей программы. Создание при помощи данной 

программы своей Web-страницы. Запись созданной страницы с помощью службы FTP на 

сервер. 

1) Изучить интерфейс программы и выделить основные его элементы. Открыть 

какую либо готовую Web-страницу и просмотреть её содержимое в разных режимах 

отображения в программе. Исследовать в соответствии с методическими указаниями 

пункты главного меню программы. 

2) Создать свою Web-страницу, как описано в методическом указании к данной 

работе, сохранить её в доступном каталоге на выделенном диске. Создать каталог со 

своим именем, или фамилией. 

3) После создания и сохранения Web-страницы, добавить на неё какой либо текст, 

например, несколько определений из методических указаний. 

Отформатировать введённый текст, выбрать другой стиль шрифта, другую 

гарнитуру, при этом удобно пользоваться окном «Шрифт». 

4) Добавить ещё несколько абзацев на страницу. Произвести форматирование 

абзацев, используя окно «Абзац». Преобразовать два последних абзаца в списки, 

используя окно форматирования списков. 

5) Добавить заголовок в начало вашей страницы, отформатировать его как 

заголовок. Сделать ещё один подзаголовок на странице и отформатировать его, сделав 

более мелким. 

6) Преобразовать несколько имеющихся фраз в гиперссылки, или создать 

несколько новых гиперссылок. Использовать пять видов гиперссылок, в том числе на 

электронную почту и файлы из внешнего каталога. Настроить цвета гиперссылок 

(открытые, неоткрытые, под курсором). 



7) Использовать на странице динамические кнопки. 

8) Добавить к тексту на странице несколько рисунков, видео и анимацию, 

фоновый звук. 

9) Вставить счетчик посещений страницы и бегущую строку. 

10) Использовать технологии фреймов. Разбить Web-страницу на фреймы как 

показано ниже. 

11) Разбить один из фреймов разбить таблицей на несколько строк и столбцов, 

например как показано ниже. 

12) Использовать формы и таблицы для организации гостевой книги, или для 

регистрации какой-либо информации. 

13) Созданную Web-страницу закачать при помощи службы FTP на FTP- сервер. 

Создание, открытие, сохранение и закрытие Web-страницы Для построения Web-

страницы, можно воспользоваться одним из трех способов: создать черновик новой 

страницы и сохранить его, создать новую страницу на основе шаблона или открыть 

существующую, изменить ее и сохранить под новым именем с помощью команды 

“Сохранить как” (Save As). 

1) Создание новой пустой Web-страницы.  

а) Выбрать команду из меню “Файл” => “Создать” => “Страница или веб-узел” 

(File => New => Page or Web) либо щелкнуть мышью по кнопке “Новая страница” (New 

Page) (Ctrl+N). 

б) Если выбрать команды меню “Файл” => “Страница или веб-узел” (File => New 

=> Page or Web), то справа в главном окне программы появится область задач. Щелкнуть 

по гиперссылке “Пустая страница”(Blank Page) - чтобы создать пустую страницу. После 

щелчка по кнопке “Новая страница” (New Page) на первом шаге сразу появится пустая 

страница. 

2) Открытие существующей Web-страницы. 

а) Выбрать команду из меню “Файл” => “Открыть” (File => Open) или щелкнуть 

мышью по кнопке “Открыть” (Open), или нажать клавиши Ctrl+O. 

б) После появления диалогового окна “Открыть файл” (Open File) необходимо 

перейти к тому файлу, который нужно открыть и выполнить двойной щелчок мышью, 

либо ввести его имя в поле “Имя” (File Name) и нажать на кнопку “Открыть” (Open). 

в) В главном окне программы FrontPage будет открыта выбранная страница. 

3) Сохранение Web-страницы 

а) Выбрать команду из меню “Файл” => “Сохранить как” (File => Save As). 

б) После появления диалогового окна “Сохранить как” (Save As), щелкнуть по 

кнопке перехода, чтобы перейти в директорию, в которой следует сохранить страницу. 

в) В диалоговом окне “Сохранить как” (Save As) нажать на кнопку “Изменить” 

(Change), чтобы задать название страницы. Когда появится диалоговое окно “Указать 

заголовок страницы” (Set Page Title), ввести то название, которое Web-браузеры будут 

показывать как заголовок страницы, и нажать на кнопку ОК. 

 г) По умолчанию имя файла будет основано на первой строке текста в файле. 

Чтобы назвать файл по-другому, можно задать другое имя в текстовом поле “Имя” (File 

Name). Ввести после названия файла расширение .html, затем нажать на кнопку 

“Сохранить” (Save). Файл будет сохранен с этим названием. 

4) Сохранение Web-страницы под другим именем. 

а) Выбрать команду из меню “Файл” => “Сохранить как” (File => Save As). 

б) После появления диалогового окна “Сохранить как” (Save As) перейти в 

директорию, где следует сохранить файл, затем нажать на кнопку “Сохранить” (Save), 

чтобы дать странице новое имя. После появления диалогового окна (Set Page Title) ввести 

название страницы, которое будет отображаться в браузере, и нажать на кнопку ОК. 

в) Ввести имя файла в поле “Имя файла” (File Name) и нажать на кнопку 

“Сохранить” (Save). Файл будет сохранен под новым именем. 



5) Закрытие Web-страницы. 

После сохранения страницы выбрать команду из меню “Файл” => “Закрыть” (File 

=> Close) (Ctrl+F4) или щелкнуть по кнопке с крестиком в верхнем правом углу страницы. 

Закроется только Web-страница, а программа FrontPage будет работать по-прежнему, и 

можно будет открыть другую страницу или работать над решением других задач. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как создать web-узел с помощью мастера? 

2. Что необходимо сделать для выбора названия шрифта (стиля 

шрифта, размера шрифта, цвета шрифта)? 

3. Как изменить настройки, относящиеся целиком к текущему абзацу 

(выравнивание, отступ, интервал)? 

4. Как выбрать тип рамки, задать ее цвет и толщину, выбрать цвет и 

способ заливки фона абзаца? 

5. Как вставить на web-страницу фрагмент текста из документа, 

подготовленного в одной из программ MS Office? 

 

Практическое занятие 9 Информационные ресурсы и  поиск информации в 

Интернет  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4.1 
 

Задание1. Освоение элементарных приемов поиска информации в сети Интернет.  

Изучение интерфейса, назначения и особенностей поисковых WWW-серверов.  

1. В адресной строке набрать адрес поискового WWW-сервера.  

2. Открыть новое окно браузера, выполнив последовательность команд в 

главном меню Файл - Создать - Окно или использовав сочетание клавиш Ctrl+N.  

3. В разные окна браузера загрузите главные страницы поисковых машин. 

Сравнить интерфейсы поисковых WWW-серверов.  

4. Для оптимальной и быстрой работы с поисковыми системами существуют 

определенные правила написания запросов. Подробный перечень для конкретного 

поискового сервера можно, как правило, найти на самом сервере по ссылкам Помощь, 

Подсказка, Правила составления запроса и т.п.  

5. С помощью справочных систем познакомьтесь с основными средствами 

простого и расширенного поиска. Организуйте поиск, заполните таблицу и 

прокомментируйте результаты поиска: Ключевая фраза информационные технологии в 

образовании Результаты поиска Yandex Google Rambler Апорт информационные 

технологии  

6. Дополните таблицу самостоятельно построенными запросами.  

7. Познакомьтесь с избранными документами и оцените их релевантность 

(смысловое соответствие результатов поиска указанному запросу).  

8. Организуйте поиск интересующей Вас информации и внесите результаты в 

таблицу.  

9. Сравнить результаты поиска (только первые блоки) всех серверов и 

прокомментировать их. 

Задание 2. Найти электронный адрес Иванова Владимира, если мы знаем, что его 

логин (псевдоним, имя пользователя) совпадает с его фамилией (ivanov).  

1. В адресной строке набрать адрес поисковой службы Электронная Россия и 

инициализировать процесс загрузки ресурса.  

2. В интерфейсе поисковой системы найти форму для поиска и ввести в строку 

Имя - Фамилия: Иванов, а в поле Пользователь предполагаемый логин: ivanov.  

3. Инициализировать процесс поиска в поисковой системе, нажав на кнопку 

Поиск.  



 

4. Просмотреть результаты поиска и выбрать среди них искомый адрес.  

Задание 3. Найти адрес Никифоровой Натальи Александровны, проживающей в 

городе Самаре.  

1. В адресной строке набрать адрес Самарской информационной сети и 

инициализировать процесс загрузки ресурса.  

2. В интерфейсе поисковой системы найти рубрикатор и перейти в раздел 

Телефонные справочники (по умолчанию открывается справочник по жителям Самары и 

области).  

3. Изучите инструкцию и введите в соответствующие окошки имя, фамилию и 

отчество человека, адрес которого необходимо найти (Никифорова Наталья 

Александровна). Выбрать из выпадающего списка Регион нужное название города или 

региона Самара. Инициализировать процесс поиска в поисковой системе, нажав на 

кнопку Искать.  

4. Просмотреть результаты поиска и выбрать среди них искомый адрес. 

Задание 4. Поиск литературных произведений в сети Интернет. Найти и сохранить 

на локальном диске один из рассказов Ивана Безродного.  

1. В адресной строке набрать адрес архива файлов Курчатовского института и 

инициализировать процесс загрузки ресурса.  

2. По рубрикатору перейти в раздел Электронная библиотека. В разделе 

Электронная библиотека открыть папку Arkanar (ассоциация молодых писателей). В 

папке выбрать раздел Творчество Ивана Безродного.  

3. Просмотреть названия представленных работ и выбрать подходящую.  

4. Щёлкнуть мышью по ссылке с названием архивного файла (heaven.zip, Рай на 

земле). В появившемся окне Загрузка файла нажать кнопку Открыть.  

5. В окне архиватора, открывшемся после загрузки файла, вы можете увидеть 

название файла. Разверните файл для прочтения двойным щелчком мыши по его 

названию. Просмотреть файл и при необходимости сохранить на локальном диске, 

выполнив команду Файл - Сохранить как.  

Напишите отчет о проделанной работе, оформите и сдайте преподавателю на 

проверку. 

 

 

Контрольные вопросы.  

1. Как классифицируются поисковые запросы? 

2. Как определить объект поиска? 

3. Какие бывают типы информации? 

4. Какие критерии используются при оценке информации? 

5. Как осуществляется поиск файлов определённого формата? 

6. Как осуществляется поиск программного обеспечения? 

7. Как искать рефераты? 

8. Какие онлайновые источники информации Вы знаете? 

9. Какие офлайновые источники информации Вы знаете? 

10. Как узнать последние новости? 

11. Как найти требуемую цитату в книге? 

 

  



№ Содержание вопроса 

1 Информационные технологии это: 

2 Интернет - технологии это … 

3 Операционная система входит в состав …. класса 

программного обеспечения 

4 Программы, предназначенные для эксплуатации и 

технического обслуживания ЭВМ, называются… 

5 Устройства, позволяющие получать видеоизображение и 

фотоснимки непосредственно в цифровом 

(компьютерном) формате – это… 

6 В базовую аппаратную конфигурацию ЭВМ в ИТ входит 

… 

7 Последовательность команд, которую выполняет 

компьютер в процессе обработки данных, называется… 

8 В реляционной БД информация организована в виде… 

9 Выбрать информацию из БД, удовлетворяющую 

определенным условиям, можно с помощью… 

10 Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

сбора, хранения, обработки и передачи информации, 

называется… 

11 Виды программ, составляющих программное обеспечение 

в ИТ … 

12 Поименованная область на диске или другом носителе 

информации называется… 

13 Как называется устройство, коммутирующее несколько 

каналов связи на один путем частотного разделения? 

14 Чем определяется поток сообщений в сети передачи 

данных? 

15 Что является наиболее эффективным способом 

коммуникации для передачи компьютерного трафика? 

16  Что влияет на скорость передачи информации? 

17 Категория файлов, которая хранится отдельной группой и 

имеет собственное имя 

18 Устройство, объединяющее несколько каналов связей, 

называется… 

19 Основным элементом электронных таблиц является… 

20 К основным средствам защиты информации в ИТ 

относятся … 

1 Для разработки и эксплуатации баз данных 

используются: 

а) Системы программирования 

б) Системы управления базами данных 

в) Системы автоматизированного проектирования 

г) Системы управления контентом 

2 Многоуровневые, региональные, отраслевые сети со 

свободными связями представляют собой модель 

организации данных следующего типа: 

а) Сетевую 

б) Реляционную 

в) Иерархическую 

г) Обычную 

3 Процедуры обработки информации в ИТ это: 



а) тиражирование, проверка, передача; 

б) сбор, обработка, хранение, передача; 

в) вывод, контроль, полнота; 

г) систематизация, анализ, уточнение, составление 

4 Когда вирус не может появиться в технических 

средствах? 

а) при работе с флешкой и компакт-дисками; 

б) при просмотре информации в Интернет; 

в) при выключенном питании ЭВМ; 

г) при работе с электронной почтой. 

 

5 Последовательность операций над БД, переводящих ее из 

одного непротиворечивого состояния в другое 

непротиворечивое состояние, называется: 

а) Циклом 

б) Транзитом 

в) Транзакцией 

г) Шагом 

6 Информационная безопасность в ИТ это: 

а) модификация информации; 

б) защита данных от преднамеренного доступа; 

в) совокупность взаимосвязанных данных; 

г) все что перечисленное 

 

7 Кодирование информации происходит с помощью 

а) знаковых систем 

б) оперативной памяти 

в)  периферийных устройств компьютера 

г) постоянной памяти 

8 Компьютерные программы, формализующие процесс 

принятия решений человеком это: 

а) хранилище данных; 

б) программы управления проектами; 

в) справочно-правовые системы; 

г) экспертная система 

9 Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения 

являются 

а) транзисторы 

б) БИС, СБИС 

в) электровакуумные лампы 

г) нейронные сети 

10 Производительность работы компьютера зависит от: 

а) тактовой частоты процессора 

б) напряжения сети 

в) быстроты нажатия клавиш 

г) постоянной памяти 

11 Сетевой протокол – это … 

а) согласование различных процессов во времени; 

б) набор соглашений о взаимодействиях в 

компьютерной сети; 

в) правила установления связи между двумя 

компьютерами в сети; 



г) правила интерпретации данных, передаваемых по 

сети. 

 

12 Устройство, объединяющее несколько каналов связей, 

называется… 

а) коммутатором; 

б) повторителем; 

в) концентратором; 

г) модемом. 

 

13 Приложение — это … 

а) система программирования; 

б) операционная система; 

в) пакет (пакеты) прикладных программ; 

г) система обработки данных 

14 Наиболее известными способами представления 

графической информации являются: 

а) точечный и пиксельный; 

б) векторный и растровый; 

в) параметрический и структурированный; 

г) физический и логический. 

 

15 Технологию построения экспертных систем называют: 

а) инженерией знаний; 

б) генной инженерией; 

в) кибернетикой; 

г) сетевой технологией. 

 

16 Семантический аспект информации отражает: 

а) структурные характеристики информации; 

б) потребительские характеристики информации; 

в) смысловое содержание информации; 

г) возможность использования информации в 

практических целях. 

 

17 Системные программы… 

а) управляют работой аппаратных средств и 

обеспечивают услугами пользователя и его 

прикладные комплексы 

б) игры, драйверы, трансляторы 

в) программы, которые хранятся на жёстком диске 

г) управляют работой ЭВМ с помощью 

электрических импульсов 

18 Основными функциями текстового редактора являются: 

а) автоматическая обработка информации, 

представленной в текстовых файлах; 

б) копирование, перемещение, удаление и сортировка 

фрагментов текста; 

в) создание, редактирование, сохранение, печать 

текстов; 

г) управление ресурсами ПК и процессами, 

использующие эти ресурсы при создании текста. 



 

19 Выберите наиболее подходящее определение понятия 

«транзакция» применительно к базе данных: 

а) Транзакция — группа последовательных операций, 

которая представляет собой логическую единицу 

работы с данными. 

б) Транзакция — неделимая последовательность 

операций манипулирования данными, 

выполняющаяся по принципу «все или ничего», и 

переводящая базу данных из одного целостного 

состояния в другое целостное состояние. 

в) Транзакция — группа последовательных операций, 

которая представляет собой логическую единицу 

работы с данными и переводит базу данных из 

нецелостного состояния в целостное. 

г) Транзакция — группа последовательных операций, 

которая будет зафиксирована в базе данных только в 

том случае, если транзакция успешно завершена. 

 

20 Выберите одно или несколько наиболее подходящих 

определений понятия «индекса» таблицы базы данных. 

а) Индекс — объект базы данных, создаваемый с 

целью повышения производительности выполнения 

запросов. 

б) Индекс — специальная таблица в базе данных, 

состоящая из значений одного или нескольких 

столбцов таблицы и указателей на соответствующие 

строки таблицы, что позволяет находить нужную 

строку по заданному значению. 

в) Индекс — объект базы данных, создаваемый с 

целью исключения возможности вставки 

повторяющихся значений. 

г) Индекс — объект базы данных, создаваемый с 

целью повышения производительности выполнения 

запросов и исключения возможности вставки 

повторяющихся значений 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Информационные 

технологии в производственной безопасности». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - состоит в теоретической и практической подготовке студентов к 

использованию в профессиональной деятельности достижений современных автоматизированных 

информационных систем и технологий. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-4: Способен разрабатывать и совершенствовать системы документации управления охраной 

труда 

ПК-4.1: Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и оценка 

эффективности системы управления охраной труда. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Информационные технологии в производственной 

безопасности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 



1.Понятие информационных технологий. Новые информационные технологии 

2.Составляющие информационной технологии. 

3.Этапы развития информационных технологий. 

4.Виды информационных технологий и их классификация. 

5.Информационная технология обработки данных. 

6.Информационная технология управления.  

7.Информационная технология поддержки принятия решения.  

8.Информационная технология экспертных систем.  

9.Информационная технология автоматизации офиса. 

10.Информационная технология мультимедиа. 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

11.Гипертекстовая технология. 

12.Информационная технология дистанционного образования.  

13.Информационная технология электронной коммерции и бизнеса. Задачи и классы ИС ЭК и Б. 

14.Информационная технология электронной коммерции и бизнеса. Характеристика и 

классификация  B2B продуктов. 

15.Геоинформационная технология. 

16.Информационная технология автоматизированного проектирования. 

17.ФЦП «Электронная Россия»  и ее итоги. 

18.ФЦП «Информационное общество». 

19.Облачные технологии.. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Информационные технологии в производственной безопасности» - один из основных 

этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 



самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1.Общая классификация видов информационных технологий и их реализация в технических 

областях. 

2.Информационные технологии поддержки принятия решений.  

3.Информационные  технологии экспертных систем.  

4.Информационные технологии обработки данных.  

5.Информационные технологии управления. 

6.Гипертекстовые информационные технологии. 

7.Информационные технологии автоматизации офисной деятельности.  

8.Электронный документооборот  и защита информации в нем. 

9.Основные типы сервисов в Internet. Технологии и средства коммуникаций. 

10.Новые прикладные информационные технологии. 

11.Информационные системы и технологии на предприятиях. Классификация по уровням 

управления. 

12.Концепция электронного правительства. 

13.Анализ законодательных актов в области информационных технологий за последние 5 лет. 

Стратегии, тенденции, выводы. 

14.Основные направления государственной политики в сфере информатизации.  

15.Реализация информационных технологий поддержки принятия решений и экспертных систем 

в производстве, науке и бизнесе. 

16.Информационные технологии дистанционного образования. 

17.Сетевые информационные технологии. 

18.Информационные технологии электронной коммерции. 

19.Информационные технологии в бизнесе. 

20.Геоинформационные технологии и системы. 

21.Информационные технологии в научно-техническом прогрессе и экономике (по выбору, после 

согласования с преподавателем). 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 



Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки реферата 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
 

Таблица 6.1-Тесты 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Дисциплины: «Информационные технологии в производственной безопасности» 



Компетенция: ПК-4: Способен разрабатывать и совершенствовать системы 

документации управления охраной труда 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1   сбора, накопления, 

хранения, поиска     

Информационные технологии это система 

методов…………и обработки информации 

2 передачи информации 

по сети Интернет 

Интернет - технологии это множество способов и методов 

для … 

3 системного Операционная система входит в состав …. класса 

программного обеспечения 

4 системными Программы, предназначенные для эксплуатации и 

технического обслуживания ЭВМ, называются… 

5 монитор Устройства, позволяющие получать видеоизображение и 

фотоснимки непосредственно в цифровом 

(компьютерном) формате – это… 

6 системный блок, 

монитор, клавиатура, 

мышь  

В базовую аппаратную конфигурацию ЭВМ в ИТ входит 

… 

7 программа Последовательность команд, которую выполняет 

компьютер в процессе обработки данных, называется… 

8 таблицы В реляционной БД информация организована в виде… 

9 запросов Выбрать информацию из БД, удовлетворяющую 

определенным условиям, можно с помощью… 

10 информационная 

система 

Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

сбора, хранения, обработки и передачи информации, 

называется… 

11 базовые, системные, 

служебные, 

прикладные 

Виды программ, составляющих программное обеспечение 

в ИТ … 

12 файл Поименованная область на диске или другом носителе 

информации называется… 

13 концентратором  устройство, коммутирующее несколько каналов связи на 

один путем частотного разделения называется…. 

14 трафиком поток сообщений в сети передачи данных 

определяется…. 

15 пакет наиболее эффективным способом коммуникации для 

передачи компьютерного трафика является… 

16 помехи на скорость передачи информации влияют… 

17 каталог Категория файлов, которая хранится отдельной группой и 

имеет собственное имя, это-………. 

18 концентратор Устройство, объединяющее несколько каналов связей, 

называется… 

19 ячейка Основным элементом электронных таблиц является… 

20 технические, 

программные и 

законодательные  

К основным средствам защиты информации в ИТ 

относятся … средства 

1 б Для разработки и эксплуатации баз данных 

используются: 

а) Системы программирования 

б) Системы управления базами данных 

в) Системы автоматизированного проектирования 

г) Системы управления контентом 

2 а Многоуровневые, региональные, отраслевые сети со 

свободными связями представляют собой модель 

организации данных следующего типа: 

а) Сетевую 



б) Реляционную 

в) Иерархическую 

г) Обычную 

3 б Процедуры обработки информации в ИТ это: 

а) тиражирование, проверка, передача; 

б) сбор, обработка, хранение, передача; 

в) вывод, контроль, полнота; 

г) систематизация, анализ, уточнение, составление 

4 в Когда вирус не может появиться в технических 

средствах? 

а) при работе с флешкой и компакт-дисками; 

б) при просмотре информации в Интернет; 

в) при выключенном питании ЭВМ; 

г) при работе с электронной почтой. 

 

5 в Последовательность операций над БД, переводящих ее из 

одного непротиворечивого состояния в другое 

непротиворечивое состояние, называется: 

а) Циклом 

б) Транзитом 

в) Транзакцией 

г) Шагом 

6 б Информационная безопасность в ИТ это: 

а) модификация информации; 

б) защита данных от преднамеренного доступа; 

в) совокупность взаимосвязанных данных; 

г) все что перечисленное 

 

7 а Кодирование информации происходит с помощью 

а) знаковых систем 

б) оперативной памяти 

в)  периферийных устройств компьютера 

г) постоянной памяти 

8 г Компьютерные программы, формализующие процесс 

принятия решений человеком это: 

а) хранилище данных; 

б) программы управления проектами; 

в) справочно-правовые системы; 

г) экспертная система 

9 б Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения 

являются 

а) транзисторы 

б) БИС, СБИС 

в) электровакуумные лампы 

г) нейронные сети 

10 а Производительность работы компьютера зависит от: 

а) тактовой частоты процессора 

б) напряжения сети 

в) быстроты нажатия клавиш 

г) постоянной памяти 

11 б Сетевой протокол – это … 

а) согласование различных процессов во времени; 

б) набор соглашений о взаимодействиях в 

компьютерной сети; 

в) правила установления связи между двумя 



компьютерами в сети; 

г) правила интерпретации данных, передаваемых по 

сети. 

 

12 в Устройство, объединяющее несколько каналов связей, 

называется… 

а) коммутатором; 

б) повторителем; 

в) концентратором; 

г) модемом. 

 

13 в Приложение — это … 

а) система программирования; 

б) операционная система; 

в) пакет (пакеты) прикладных программ; 

г) система обработки данных 

14 б Наиболее известными способами представления 

графической информации являются: 

а) точечный и пиксельный; 

б) векторный и растровый; 

в) параметрический и структурированный; 

г) физический и логический. 

 

15 а Технологию построения экспертных систем называют: 

а) инженерией знаний; 

б) генной инженерией; 

в) кибернетикой; 

г) сетевой технологией. 

 

16 в Семантический аспект информации отражает: 

а) структурные характеристики информации; 

б) потребительские характеристики информации; 

в) смысловое содержание информации; 

г) возможность использования информации в 

практических целях. 

 

17 а Системные программы… 

а) управляют работой аппаратных средств и 

обеспечивают услугами пользователя и его 

прикладные комплексы 

б) игры, драйверы, трансляторы 

в) программы, которые хранятся на жёстком диске 

г) управляют работой ЭВМ с помощью 

электрических импульсов 

18 б Основными функциями текстового редактора являются: 

а) автоматическая обработка информации, 

представленной в текстовых файлах; 

б) копирование, перемещение, удаление и сортировка 

фрагментов текста; 

в) создание, редактирование, сохранение, печать 

текстов; 

г) управление ресурсами ПК и процессами, 

использующие эти ресурсы при создании текста. 

 

19 б Выберите наиболее подходящее определение понятия 

«транзакция» применительно к базе данных: 



а) Транзакция — группа последовательных операций, 

которая представляет собой логическую единицу 

работы с данными. 

б) Транзакция — неделимая последовательность 

операций манипулирования данными, 

выполняющаяся по принципу «все или ничего», и 

переводящая базу данных из одного целостного 

состояния в другое целостное состояние. 

в) Транзакция — группа последовательных операций, 

которая представляет собой логическую единицу 

работы с данными и переводит базу данных из 

нецелостного состояния в целостное. 

г) Транзакция — группа последовательных операций, 

которая будет зафиксирована в базе данных только в 

том случае, если транзакция успешно завершена. 

 

20 б Выберите одно или несколько наиболее подходящих 

определений понятия «индекса» таблицы базы данных. 

а) Индекс — объект базы данных, создаваемый с 

целью повышения производительности выполнения 

запросов. 

б) Индекс — специальная таблица в базе данных, 

состоящая из значений одного или нескольких 

столбцов таблицы и указателей на соответствующие 

строки таблицы, что позволяет находить нужную 

строку по заданному значению. 

в) Индекс — объект базы данных, создаваемый с 

целью исключения возможности вставки 

повторяющихся значений. 

г) Индекс — объект базы данных, создаваемый с 

целью повышения производительности выполнения 

запросов и исключения возможности вставки 

повторяющихся значений 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, ставит своей 

целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа особенностей функционирования 

организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений 

выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного впечатления о 

профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов умения ориентироваться в 

законодательстве и самостоятельно принимать решения по практическим ситуациям; закрепить знания, 

полученные в результате самостоятельной работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения всех тем 

программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам курса по 

вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1. Общая классификация видов информационных технологий и их реализация в технических 

областях в процессе управления охраной труда  

2. Информационная технология как составная часть информатики. Информационное общество. 

Определение и основные характеристики процессов управления охраной труда  

3. Обработка информации в тексотовом редакторе MS Word   



4. Базовые информационные технологии   

5. Содержание новой информационной технологии как составной части информатики  

6. Технология обработки информации в табличном редакторе MS Exсel   

7. Модели процессов передачи, обработки, накопления данных в информационных системах в 

процессе управления охраной труда  

8. Взаимодействие информационных процессов в информационной технологии в процессе 

управления охраной труда  

9. Технология обработки информации в СУБД MS Acces   

10. Системный подход к решению функциональных задач и к  организации информационных 

процессов в системах управления охраной труда  

11. Глобальная, базовая и конкретные информационные технологии; особенности 

информационных технологий  

12. Модели, методы и средства реализации перспективных информационных технологий.  

13. Технология создания презентаций в MS Powerpoint   

14. Прикладные информационные технологии охраны труда  

15. Перспективные информационные технологии  

16. Этапы эволюции информационных технологий. Перспективные информационные технологии. 

Особенности информационных технологий   

17. ФЦП Электронная Россия   

18. Информатизация. Стратегия перехода к информационному обществу  

19. ФЦП Информационное общество  

20. Информационные технологии обработки данных и управления  

21. Технология работы в MS Publisher   

22. Информационные процессы в системах   

23. Информационные технологии поддержки принятия решений в системе охраны труда и 

экспертных систем  

24. Информационные технологии электронной коммерции и бизнеса  

25. Информационные процессы в системах охраны труда  

26. Информационные технологии гипертекста  

27. Технология создания и редактирования динамических форм  

28. Информационные технологии дистанционного обучения в процессе управления охраной труда  

29. Создание и редактирование документов на языке HTML   

30. Информационные технологии автоматизации офиса  

31. Информационные технологии мультимедиа  

32. Технология создания вебузлов, сайтов и интернет-страниц  

33. Перспективные информационные технологии в процессе управления охраной труда  

34. Информационные технологии автоматизированного проектирования  

35. Информационные ресурсы и  поиск информации в Интернет.   

36. Подбор материала, составление плана, написание, оформление и защита курсового проекта  

Задание по вариантам представлено в Приложении А 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст (условие 

задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена(формат А4, машинописный текст, 

размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 



1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в 

виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

  

 

5 

5 

Максимальное количество баллов 10 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание 

с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается 

студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их 

устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить 

контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

 Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания 

к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии 

задолженности по текущей аттестации  по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен в  устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 

1.Понятие информационных технологий. Новые информационные технологии 

2.Составляющие информационной технологии. 



3.Этапы развития информационных технологий. 

4.Виды информационных технологий и их классификация. 

5.Информационная технология обработки данных. 

6.Информационная технология управления.  

7.Информационная технология поддержки принятия решения.  

8.Информационная технология экспертных систем.  

9.Информационная технология автоматизации офиса. 

10.Информационная технология мультимедиа. 

11.Гипертекстовая технология. 

12.Информационная технология дистанционного образования.  

13.Информационная технология электронной коммерции и бизнеса. Задачи и классы ИС  

ЭК и Б. 

14.Информационная технология электронной коммерции и бизнеса. Характеристика и 

классификация  B2B продуктов. 

15.Геоинформационная технология. 

16.Информационная технология автоматизированного проектирования. 

17.ФЦП «Электронная Россия»  и ее итоги. 

18.ФЦП «Информационное общество». 

19.Облачные технологии. 

 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 

по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 

Оценка 1) студент обнаруживает незнание ответа на 



«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       
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Приложение А 
 

Индивидуальное задание № 1  

 

1. Классификация и свойства информации 

2. 
Произвести перевод числа 13 в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную 

системы счисления. 

 

Индивидуальное задание № 2  

 

1. Автоматизированные информационные технологии 

2. Построить график функции 2у х  в редакторе Excel, MathCad. 

 

Индивидуальное задание № 3  

 

1. Технологический процесс 

2. В растровом графическом редакторе построить несколько геометрических фигур 

 

Индивидуальное задание № 4  

 

1. Стандарт пользовательского интерфейса 

2. В векторном графическом редакторе построить несколько геометрических фигур 

 

Индивидуальное задание № 5  

 

1. Основные компьютерные технологии 

2. Создать презентацию, состоящую из нескольких слайдов 

 

Индивидуальное задание № 6 

 

1. Технологии ввода данных 

2. Создать программу расчета доходов предприятия, исходя из затрат на закупку сырья 

X, аренду помещения Y, налоги Z, выплату сдельной заработной платы рабочим C, 

доходов от реализации готовой продукции V, инвестиций F, составляющих 10% от V. 

Заработная плата одному рабочему выплачивается из расчета 1,5% от доходов от 

реализации готовой продукции, на предприятии работает D человек 

 

Индивидуальное задание № 7 

 

1. Технологии вывода данных 

2. Произвести перевод числа 23 в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную 

системы счисления. 

Индивидуальное задание № 8  

 

1. Технологии хранения информации 

2. Построить график функции cosу х  в редакторе Excel, MathCad 
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Индивидуальное задание № 9  

 

1. Технология передачи информации 

2. Построить график функции arccosу x  в редакторе Excel, MathCad 

 

Индивидуальное задание № 10  

 

1. Преимущества компьютерной сети 

2. В растровом графическом редакторе построить несколько геометрических фигур 

 

Индивидуальное задание № 11  

 

1. Компоненты компьютерной сети 

2. В векторном графическом редакторе построить несколько геометрических фигур 

 

Индивидуальное задание № 12  

 

1. Топология сети 

2. Создать презентацию, состоящую из нескольких слайдов 

 

Индивидуальное задание № 13  

 

1. Технологии обработки информации 

2. Создать программу расчета заработной платы с учетом надбавок за классность (10%), 

выслугу лет (25%), вредность производства (15%), вычета налога (13%). Базовый 

оклад  произвольный 

 

Индивидуальное задание № 14  

 

1. Технология обработки текстовой информации 

2. Создать программу расчета семейного бюджета с учетом заработной платы с 

различными надбавками, расходов на коммунальные платежи (20%), продукты 

питания (25%), непродовольственные товары (15%), прочие расходы (13%). Базовые 

оклады членов семьи произвольные 
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Индивидуальное задание № 15  

 

1. Технология обработки графической информации. 
  

2. Создать презентацию, состоящую из нескольких слайдов 

 

Индивидуальное задание № 16  

 

1. Интегрированные пакеты 

2. Построить график функции 24 cosу х   в редакторе Excel, MathCad 

 

Индивидуальное задание № 17  

 

1. Гипертекстовая технология 

2. Построить график функции 5cos3у х  в редакторе Excel, MathCad 

 

Индивидуальное задание № 18  

 

1. Мультимедиа 

2. Произвести перевод числа 53 в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную 

системы счисления 

 

Индивидуальное задание № 19  

 

1. Геоинформационные системы 

2. Создать программу расчета заработной платы с учетом надбавок за классность (10%), 

выслугу лет (25%), вредность производства (15%), вычета налога (13%). Базовый 

оклад  произвольный 

 

Индивидуальное задание № 20  

 

1. Автоматизированное рабочее место 

2. Построить график функции 2ln5у х  в редакторе Excel, MathCad 

 

Индивидуальное задание № 21  

 

1. Структурная и функциональная организация АИС и АИТ 

2. Построить график функции 2sin2у х  в редакторе Excel, MathCad 

 

Индивидуальное задание № 22  

 

1. Справочно -поисковые системы КонсультантПлюс 
  

2. Построить график функции 22cosу х  в редакторе Excel, MathCad 
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Методические указания по дисциплине «Информационные технологии в 

управлении безопасностью предприятия и защита информации» содержат задания для 

студентов, необходимые для практических занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 
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охрана труда 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучаемых знаний в области 

теоретических основ информационной безопасности и навыков практического 

обеспечения защиты информации и безопасного использования программных средств в 

вычислительных системах используемых на предприятиях.  

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-4: Способен разрабатывать и совершенствовать системы документации 

управления охраной труда; 

ПК-4.1: Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной 

труда и оценка эффективности системы управления охраной труда. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

о типовых разработанных средствах защиты информации и возможностях их 

использования в реальных задачах создания и внедрения информационных систем; 

основы информационной безопасности и защиты информации; 

принципы криптографических преобразований; 

типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информации от 

несанкционированного доступа в компьютерную среду. 

Уметь:  

реализовывать  мероприятия для обеспечения на предприятии (в организации) 

деятельности в области защиты информации; 

проводить анализ степени защищенности информации и осуществлять повышение 

уровня защиты с учетом развития математического и программного обеспечения 

вычислительных систем; 

разрабатывать средства и системы защиты информации.  

Владеть: 

разработками средств и систем защиты информации; 

навыками анализа степени защищенности информации. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Установка операционной системы Windows XP. Создание 

учетных записей пользователя. Настройка локальной сети.  
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4.1  

 

Задание.1 Установите Windows 2003 server  



1. В настройках BIOS установите следующую последовательность загрузки 

устройств: CD-ROM Жесткий диск. Эта настройка всегда зависит от типа BIOS, поэтому 

ее нельзя описать универсально. Подробную информацию вы найдете в описании, 

прилагающемся к вашей материнской плате. 

 2. В привод CD-ROM вставьте установочный компакт-диск с операционной 

системой Windows Server 2003 и перезагрузите компьютер.  

3. Установка системы должна начаться автоматически. Если этого не происходит, 

проверьте еще раз порядок загрузки в BIOS. Если же в компьютере уже была установлена 

какая-то операционная система, может случиться так, что для начала установки системе 

будет требоваться нажатие любой клавиши. 

 4. Включится текстовый режим установки и появится окно с надписью Windows 

Server 2003 Setup (Установка операционной системы Windows).  

5. Ознакомьтесь с информацией программы установки и нажмите Enter. 

 6. Ознакомьтесь с информацией программы установки и нажмите Enter.  

7. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и согласитесь с ним (клавишa F8).  

8. Создайте раздел для ОС на всем жестком диске клавишей ENTER. 

9. Выполните форматирование созданного раздела в файловой системе NTFS - 

нажмите ENTER. Дождитесь окончания форматирования раздела, и копирования файлов 

установки на него. В процессе копирования компьютер перезагрузится и продолжит 

установку автоматически.  

10. Самостоятельно укажите параметры языка и раскладки клавиатуры и перейдите 

к следующему шагу кнопкой Далее. 

11. Укажите регистрационные данные: ведите в поле Имя – USER o ведите в поле 

Организация – SIBCOL завершите ввод кнопкой Далее. 

12. Введите в поле Ключ продукта лицензионный ключ и щелкните Далее.  

13.Укажите вариант лицензирования при котором для каждого подключения 

требуется отдельная лицензия: o установите радиокнопку На сервере; введите в текстовое 

поле количество одновременных подключений, например 10; подтвердите параметры 

кнопкой Далее. 

14. Укажите имя компьютера и пароль администратора:  

Введите в поле Имя компьютера – WIN2003;  

Введите в поле Пароль администратора – 123456;  

Введите в поле Подтверждение - 123456.  

Подтвердите сделанные изменения кнопкой Далее. Появится диалоговое окно 

сообщающее о том что пароль слишком простой.  

Ознакомьтесь с информацией о том что вы указали простой пароль и продолжите 

установку кнопкой Да. 

15. Укажите дату и время и щелкните Далее.  

16. Установите сетевые параметры для использования статического IPадреса: o 

выберите радиокнопку Обычные параметры и щелкните Далее;  

17. Укажите сетевую группу, например Workgroup и щелкните Далее.  

18. Дождитесь окончания выполнения установки ОС. По окончании установки 

компьютер перезагрузится. После этого загрузится операционная система Windows 2003 

Server. 
 

Задание.2 Настройка локальной сети 

Работа в рабочей группе  

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значке Мой компьютер, расположенном на 

Рабочем столе Windows, выберите в появившемся меню пункт Свойства  

2. Перейдите ко вкладке Имя компьютера  

3. Щелкните мышью на кнопке Изменить 

4. Компьютер входит в сетевую рабочую группу, выберите режим Рабочей группы 

и наберите ее название в расположенном рядом поле.  



5. Создать папку и ограничьте доступ следующим образом:  

ПК 1 имеет доступ к ПК 3,4,6 на чтение и запись, к ПК7 на чтение, к остальным 

доступа не имеет.  

ПК 2 имеет доступ к ПК 5,8 на чтение и запись, к ПК5 на чтение, к остальным 

доступа не имеет.  

ПК 3 имеет доступ к ПК 7,9 на чтение и запись, к ПК4 на чтение, к остальным 

доступа не имеет.  

ПК 4 имеет доступ к ПК 1,2 на чтение и запись, к ПК3 на чтение, к остальным 

доступа не имеет.  

ПК 5 имеет доступ к ПК 4,7 на чтение и запись, к ПК2 на чтение, к остальным 

доступа не имеет.  

ПК 6 имеет доступ к ПК 5,9 на чтение и запись, к ПК6 на чтение, к остальным 

доступа не имеет.  

ПК 7 имеет доступ к ПК 6,8 на чтение и запись, к ПК8 на чтение, к остальным 

доступа не имеет.  

ПК 8 имеет доступ к ПК 7,3 на чтение и запись, к ПК9 на чтение, к остальным 

доступа не имеет.  

ПК 9 имеет доступ к ПК 2,6 на чтение и запись, к ПК10 на чтение, к остальным 

доступа не имеет.  

ПК 10 имеет доступ к ПК 4,6 на чтение и запись, к ПК1 на чтение, к остальным 

доступа не имеет.  

6.Заблокировать настройки рабочего стола.  

7.Заблокировать сетевые настройки. 

 8.Создать папку на рабочем столе и сделать к ней общий доступ для всех на 

чтение. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте место операционной системы в программном обеспечении 

компьютеров, компьютерных систем и сетей. 

2. В чем заключается основное назначение операционной системы? 

3. Перечислите основные функции операционной системы. 

4. Дайте понятие компьютерных ресурсов. 

5. Дайте определение архитектуры операционных систем. 

6. Перечислите поколения операционных систем. 

7. Перечислите классификационные признаки операционной системы. 

8. Охарактеризуйте виды интерфейсов операционных систем. 

9. Опишите особенности эволюционных этапов операционных систем. 

10. В чем заключается эффективность операционной системы? 

 

 
 

Практическое занятие 2 Основные группы пользователей, идентификаторы 

безопасности (SID) 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4.1 

Задание. 

2.1. Ознакомьтесь с теоретическими основами защиты информации в ОС 

семейства Windows в настоящих указаниях и конспектах лекций. 

 2.2. Выполните задания 2.2.1-2.2.8 2.2.1.  

2.2.1 При выполнении практического задания запустите в программе Oracle VM 

Virtualbox виртуальную машину Win7Test. Войдите в систему под учетной записью 



администратора. Все действия в пп 2.2.1-2.2.8 выполняйте в системе, работающей на 

виртуальной машине.  

2.2.2. Создайте учетную запись нового пользователя testUser в оснастке 

«Управление компьютером» (compmgmt.msc). При создании новой учетной 22 записи 

запретите пользователю смену пароля и снимите ограничение на срок действия его 

пароля. Создайте новую группу ”testGroup” и включите в нее нового пользователя. 

Удалите пользователя из других групп. Создайте на диске С: папку forTesting. Создайте 

или скопируйте в эту папку несколько текстовых файлов (*.txt).  

2.2.3. С помощью команды runas запустите сеанс командной строки (cmd.exe) от 

имени вновь созданного пользователя. Командой whoami посмотрите SID пользователя и 

всех его групп, а также текущие привилегии пользователя. Строку запуска и результат 

работы этой и всех следующих консольных команд копируйте в файл протокола 

лабораторной работы. 

 2.2.4. Убедитесь в соответствии имени пользователя и полученного SID в реестре 

Windows. Найдите в реестре, какому пользователю в системе присвоен SID S-1-5-21-

1957994488-492894223-170857768-1004 (Используйте ключ реестра 

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList).  

2.2.5. Командой whoami определите перечень текущих привилегий пользователя 

testUser. В сеансе командной строки пользователя попробуйте изменить системное время 

командой time. Чтобы предоставить пользователю подобную привилегию, запустите 

оснастку «Локальные параметры безопасности» (secpol.msc). Добавьте пользователя в 

список параметров политики «Изменение системного времени» раздела Локальные 

политики -> Назначение прав пользователя. После этого перезапустите сеанс командной 

строки от имени пользователя, убедитесь, что в списке привилегий добавилась 

SeSystemtimePriviege. Попробуйте изменить системное время командой time. Убедитесь, 

что привилегия «Завершение работы системы» (SeShutdownPrivilege) предоставлена 

пользователю testUser . После этого попробуйте завершить работу системы из сеанса 

командной строки пользователя командой shutdown –s. Добавть ему привелегию 

«Принудительное удаленное завершение» (SeRemoteShutdownPrivilege). Попробуйте 

завершить работу консольной командой еще раз (отменить команду завершения до ее 

непосредственного выполнения можно командой shutdown –a).  

2.2.6. Ознакомьтесь с справкой по консольной команде icacls. Используя эту 

команду, просмотрите разрешения на папку c:\forTesting. Объясните все обозначения в 

описаниях прав пользователей и групп в выдаче команды. а) Разрешите пользователю 

testUser запись в папку forTesting, но запретите запись для группы testGroup. Попробуйте 

записать файлы или папки в forTesting от имени пользователя testUser. Объясните 

результат. Посмотрите эффективные разрешения пользователя testUser к папке forTesting 

в окне свойств папки. б) Используя стандартное окно свойств папки, задайте для 

пользователя testUser такие права доступа к папке, чтобы он мог записывать информацию 

в папку forTesting, но не мог просматривать ее содержимое. Проверьте, что папка 

forTesting является теперь для пользователя testUser “слепой”, запустив, например, от его 

имени файловый менеджер и попробовав записать файлы в папку, просмотреть ее 

содержимое, удалить файл из папки. в) Для вложенной папки forTesting\Docs отмените 

наследование ACL от родителя и разрешите пользователю просмотр, чтение и запись в 

папку. Проверьте, что для пользователя папка forTesting\Docs перестала быть “слепой” 

(например, 23 сделайте ее текущей в сеансе работы файлового менеджера от имени 

пользователя и создайте в ней новый файл). г) Снимите запрет на чтение папки forTesting 

для пользователя testUser. Используя команду icacls запретите этому пользователю доступ 

к файлам с расширением txt в папке forTesting. Убедитесь в недоступности файлов для 

пользователя. д) Командой icacls запретите пользователю все права на доступ к папке 

forTesting и разреште полный доступ к вложенной папке forTesting\Docs. Убедитесь в 

доступности папки forTesting\Docs для пользователя. Удалите у пользователя testUser 

привилегию SeChangeNotifyPrivilege. Попробуйте получить доступ к папке 



forTesting\Docs. Объясните результат. е) Запустите файловый менеджер от имени 

пользователя testUser и создайте в нем папку newFolder на диске C. Для папки newFolder 

очистите весь список ACL командой cacls. Попробуйте теперь получить доступ к папке от 

имени администратора и от имени пользователя. Кто и как теперь может вернуть доступ к 

папке? Верните полный доступ к папке для всех пользователей. ж) Создайте в разделе 

HKLM\Software реестра раздел testKey. Запретите пользователю testUser создание новых 

разделов в этом разделе реестра. Создайте для раздела HKLM\Software\testKey SACL, 

позволяющий протоколировать отказы при создании новых подразделов, а также успехи 

при перечислении подразделов и запросе значений (предварительно проверьте, что в 

локальной политике безопасности соответствующий тип аудита включен). Попробуйте от 

имени пользователя testUser запустить regedit.exe и создать раздел в HKLM\Software. 

Убедитесь, что записи аудита были размещены в журнале безопасности (eventvwr.msc). з) 

С использованием команды whoami проверьте уровень целостности для пользователя 

testUser и администратора (учетная запись ВПИ). Запустите какоенибудь приложение 

(калькулятор, блокнот) от имени testUser и администратора. С использованием утилиты 

ProcessExplorer (можно найти в папке c:\Utils на виртуальной машине) проверьте уровень 

целостности запущенных приложений. Объясните разницу. Верните пользователю 

testUser права на полный доступ к папке forTesting. От имени администратора создайте в 

папке forTesting текстовый файл someText.txt. Измените уровень целостности этого файла 

до высокого с использованием команды icacls. Запустите блокнот от имени пользователя 

testUser, откройте в нём файл someText.txt, измените содержимое файла и попробуйте 

сохранить изменения. Объясните причину отказа в доступе. Как можно предоставить 

пользователю testUset доступ к файлу.  

2.2.7. Шифрование файлов и папок средствами EFS. а) От имени пользователя 

testUser зашифруйте какой-нибудь файл на диске. Убедитесь, что после этого был создан 

сертификат пользователя, запустив оснастку certmgr.msc от имени пользователя (раздел 

Личные). Просмотрите основные параметры сертификата открытого ключа пользователя 

testUser (срок действия, используемые алгоритмы). Установите доверие к этому 

сертификату в вашей системе. б) Создайте в папке forTesting новую папку Encrypt. В 

папке Encrypt создайте или скопируйте в нее текстовый файл. Зашифруйте папку Encrypt 

и все ее содержимое из меню свойств папки от имени администратора. Попробуйте про24 

смотреть или скопировать какой-нибудь файл этой папки от имени пользователя testUser. 

Объясните результат. Скопируйте зашифрованный файл в незашифрованную папку 

(например, forTesting). Убедитесь что он остался зашифрованным. Добавьте пользователя 

testUser в список имеющих доступа к файлу пользователей в окне свойств шифрования 

файла. Повторите попытку получить доступ к файлу от имени пользователя testUser. в) 

Создайте учетную запись нового пользователя agentUser, сделайте его членом группы 

Администраторы. Определите для пользователя agentUser роль агента восстановления 

EFS. Создайте в папке forTesting новый текстовый файл с произвольным содержимым. 

Зашифруйте этот файл от имени пользователя testUser. Убедитесь в окне подробностей 

шифрования файла, что пользователь agentUser является агентом восстановления для 

данного файла. Попробуйте прочитать содержимое файла от имени администратора и от 

имени пользователя agentUser. Объясните результат. г) Зашифруйте все текстовые файлы 

папки forTesting с использованием консольной команды шифрования cipher от имени 

пользователя testUser (предварительно снимите запрет на доступ к этим файлам, 

установленный в задании 2.2.6г). д) Убедитесь, что при копировании зашифрованных 

файлов на том с файловой системой, не поддерживающей EFS (например, FAT32 на 

флеш-накопителе), содержимое файла дешифруется.  

2.2.8. После демонстрации результатов работы преподавателю восстановите 

исходное состояние системы: удалите созданные папки и файлы, разделы реестра, удалите 

учетную запись созданного пользователя и его группы, снимите с пользователя agentUser 

роль агента восстановления.  

 



Контрольные вопросы 

 1. К какому классу безопасности относится ОС Windows по различным 

критериям оценки. 

 2. Каким образом пользователи идентифицируются в ОС Windows.  

3. Что такое списки DACL и SACL.  

4. Перечислите, каким образом можно запустить процесс от имени другого 

пользователя. 

 5. Как происходит проверка прав доступа пользователя к ресурсам в ОС 

Windows. 

 6. Что такое маркер безопасности, и какова его роль в модели безопасности 

Windows.  

7. Как с использованием команды icacls добавить права на запись для всех файлов 

заданной папки.  

8. Что такое уровень целостности? Как он влияет на права доступа субъ-ектов к 

объектам ОС? Как можно узнать и задать уровень целостности для объек-тов и субъектов?  

9. Какие события подлежат аудиту в ОС Windows.  

10. Каким образом шифруются файлы в файловой системе EFS? Что такое FEK? 

DDF? DDR.  

11. Какие алгоритмы шифрования используются в EFS. 
 

Практическое занятие 3 Настройка и просмотр сведений о системе. Автозагрузка 

файлов   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-4.1 

Задание1.  Настройка и просмотр сведений о системе 

Чтобы запустить программу «Сведения о системе», нажмите кнопку Пуск и 

выберите команду Справка и поддержка. Нажмите кнопку Поддержка на панели 

инструментов, затем щелкните ссылку Расширенные сведения о системе в 

группе Средства и ссылки в левой части окна. В правой части окна щелкните 

ссылку Просмотр дополнительных сведений о системе. 

Настройка системы. 

Чтобы запустить программу «MSconfig.exe», нажмите кнопку Пуск и выберите 

команду Справка и поддержка. Нажмите кнопку Поддержка на панели инструментов, 

затем щелкните ссылку Настройка системы в группе Средства и ссылки в левой части 

окна. В правой части окна щелкните ссылку Запуск программы настройки системы 

После загрузки появляется окно с шестью вкладками: 

- Общие - позволяет управлять параметрами запуска системы. 

- Config.sys - редактирование файла config.sys. 

- Autoexec.bat - соответственно. 

- System.ini. 

- Win.ini. 

 

Задание2. Автозагрузка файлов   
Автозагрузка - здесь перечислены все программы, которые запускаются при 

загрузке системы. 

Очень удобно то, что все собрано в одном месте. Не надо лазить по реестру и 

файлам, чтобы посмотреть, что загружается на компьютере. Можно отключить загрузку 

любой программы или выполнение строки одного из перечисленных файлов, не правя 

ничего вручную. При этом комментарии будут расставлены автоматически, а программы, 

запускаемые из реестра, например, из раздела "Run", будут перенесены в раздел "Run-" (в 

конце соответствующего раздела добавляется символ "-"). 

 



Специальный текстовый конфигурационный файл «BOOT.INI», который 

используется в процессе загрузки — один из важнейших системных файлов «Windows 

XP». 

Этот файл должен находиться в корневом каталоге загрузочного диска. Перед тем 

как модифицировать файл измените его атрибуты, так чтобы он не был «Только для 

чтения» (щёлкните правой кнопкой мыши по файлу и выберите в контекстном меню 

последний пункт — «Свойства» и скиньте соответствующий флажок, устанавливаемый по 

умолчанию при инсталляции ОС). 

Раздел [boot loader] служит для задания параметров загрузки операционной 

системы. 

Параметр «timeout = 30» (по умолчанию) определяет количество секунд, в течение 

которого пользователь может выбирать один из пунктов меню. При «timeout = 

0» загрузочное меню не отображается. «При timeout = -1 » меню находится на экране 

неограниченное время. 

Параметр «default =» определяет путь к загружаемой по умолчанию системе. В 

разделе [operation systems] находятся сведения об установленных операционных системах. 

При использовании двух операционных систем, например, «Windows 

Me» и «Windows XP», содержимое файла будет выглядеть примерно так: 

[boot loader] 

timeout=30 

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS 

[operating systems] 

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 

RU" /noexecute=optin /fastdetect" 

Здесь: 

«multi(0)» — порядковый номер адаптера, с которого осуществляется загрузка. 

Всегда имеет значение «0», 

«disk(0)» — всегда равен «0» (для большинства BIOS), 

«rdisk(X)» — определяет порядковый номер жесткого диска с которого 

осуществляется загрузка (от «0» до «3»), 

«partition(Y)» — порядковый номер раздела жесткого диска, с которого 

загружается ОС. Нумерация начинается с «1». Не нумеруются расширенные разделы MS-

DOS (тип «5») и разделы типа «0 » — неиспользуемые. 

Способы автозагрузки и отключение списков автозагрузки: 

Реестр - в реестре автозагрузка представлена в нескольких местах: 

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] - 

программы, которые запускаются при входе в систему. Данный раздел отвечает за запуск 

программ для всех пользователей системы. 

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce] 

- программы, которые запускаются только один раз при входе пользователя в систему. 

После этого ключи программ автоматически удаляются из данного раздела реестра. 

Данный раздел отвечает за запуск программ для всех пользователей системы. 

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnceE

x] - программы, которые запускаются только один раз, когда загружается система. Этот 

раздел используется при инсталляции программ, например для запуска настроечных 

модулей. 

После этого ключи программ автоматически удаляются из данного раздела реестра. 

Данный раздел отвечает за запуск программ для всех пользователей системы. 

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun]- 

программы, которые запускаются при входе текущего пользователя в систему 

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce] - 

программы, которые запускаются только один раз при входе текущего пользователя в 

систему. После этого ключи программ автоматически удаляются из данного раздела 



реестра. 

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServic

es] - программы, которые загружаются при старте системы до входа пользователя в 

Windows. 

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServic

esOnce] - программы отсюда загружаются только один раз, когда загружается система. 

Например, чтобы автоматически запускать Блокнот при входе текущего 

пользователя, открываем Редактор реестра (regedit.exe), переходим в раздел 

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] 

и добавляем следующий ключ: 

"NOTEPAD.EXE"="C:WINDOWSSystem32notepad.exe" 

Откройте оснастку "Групповая политика" (gpedit.msc), перейдите на вкладку 

"Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Система". В правой части 

оснастки перейдите на пункт "Запускать указанные программы при входе в систему". По 

умолчанию эта политика не задана, но вы можете добавить туда программу: включаем 

политику, нажимаем кнопку "Показать - Добавить", указываем путь к программе, при 

этом если запускаемая программа находится в папке ..WINDOWSSystem32 то можно 

указать только название программы, иначе придется указать полный путь к программе. 

При этом в системном реестре в 

разделе [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpolicies] 

создается подраздел ExplorerRun с ключами добавленных программ. Пример: 

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesEx

plorerRun] 

"1"="notepad.exe" 

"2"="iexplore.exe" 

В итоге получаем запуск Блокнота и Internet Explorer для всех пользователей. 

Аналогично задается автозапуск для текущих пользователей, в оснастке 

"Групповая политика" это путь "Конфигурация пользователя - Административные 

шаблоны - Система", а в реестре раздел 

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer

Run] 

При этом программы из этого списка не отображаются в списке программ, 

доступных для отключения в msconfig.exe, а также определяются не всеми менеджерами 

автозагрузки. 

6. Папка "Автозагрузка"- это папка, в которой хранятся ярлыки для программ 

запускаемых после входа пользователя в систему. Ярлыки в эту папку могут добавляться 

программами при их установке или пользователем самостоятельно. Существует две папки 

- общая для всех пользователей и индивидуальная для текущего пользователя. По 

умолчанию эти папки находятся здесь: 

..Documents and SettingsAll UsersГлавное менюПрограммы Автозагрузка - это 

папка, программы из которой будут запускаться для всех пользователей компьютера. 

..Documents and SettingsUsernameГлавное менюПрограммыАвтозагрузка- это папка, 

программы из которой будут запускаться для текущего пользователя (здесь он назван 

Username). 

Посмотреть, какие программы у вас запускаются таким способом, можно, открыв 

меню "Пуск - Все программы - Автозагрузка". Если вы создадите в этой папке ярлык для 

какой-нибудь программы, она будет запускаться автоматически после входа пользователя 

в систему. Если при входе пользователя в систему удерживать нажатой клавишу "Shift", 

то программы из папок "Автозагрузка" запускаться не будут. 

7. Смена папки автозагрузки- Windows считывает данные о пути к папке 

"Автозагрузка" из реестра. Этот путь прописан в следующих разделах: 

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerU

ser Shell Folders] 



"Common Startup"="%ALLUSERSPROFILE%Главное 

менюПрограммыАвтозагрузка" - для всех пользователей системы. 

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUser 

Shell Folders] 

"Startup"="%USERPROFILE%Главное менюПрограммыАвтозагрузка" - для 

текущего пользователя. 

Сменив путь к папке, мы получим автозагрузку всех программ из указанной папки. 

Например: 

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUser 

Shell Folders] 

"Startup"="c:mystartup" - система загрузит все программы, ярлыки которых 

находятся в папке c:mystartup, при этом папка "Автозагрузка" все так же будет 

отображаться в меню "Пуск", а если у пользователя в ней ничего не было, то он и не 

заметит подмены. 
 

Практическое занятие 4 Шифрование файлов и папок. Сертификаты безопасности 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-4.1 
 

Теоретические сведения.  
Шифрованная файловая система (EFS) позволяет безопасно хранить данные. EFS 

делает это возможным, благодаря шифрованию данных в выбранных файлах и папках 

NTFS. После того как файл или папка зашифрованы, с ними работают так же, как и с 

другими файлами или папками. 

Шифрование является прозрачным для пользователя, зашифровавшего файл. Это 

означает, что перед использованием файл не нужно расшифровывать. Можно, как обычно, 

открыть файл и изменить его. 

Использование EFS сходно с использованием разрешений для файлов и папок. Оба 

метода используются для ограничения доступа к данным. Но злоумышленник, 

получивший несанкционированный физический доступ к зашифрованным файлам и 

папкам, не сможет их прочитать. При его попытке открыть или скопировать 

зашифрованный файл или папку появиться сообщение, что доступа нет. Разрешения для 

файлов и папок не защищают от несанкционированных физических атак. 

Шифрование и расшифровывание файлов выполняется установкой свойств 

шифрования для папок и файлов, как устанавливаются и другие атрибуты, например 

«только чтение», «сжатый» или «скрытый». Если шифруется папка, все файлы и 

подпапки, созданные в зашифрованной папке, автоматически шифруются. Рекомендуется 

использовать шифрование на уровне папки. 

Файлы и папки могут также быть зашифрованы или расшифрованы с помощью 

команды cipher. 

Шифрование файлов происходит следующим образом: 
 Каждый файл имеет уникальный ключ шифрования файла, который позже 

используется для расшифровки данных файла. 

 Ключ шифрования файла сам по себе зашифрован — он защищен открытым 

ключом пользователя, соответствующим сертификату EFS. 

 Ключ шифрования файла также защищен открытым ключом каждого 

дополнительного пользователя EFS, уполномоченного расшифровывать файлы, и 

ключом каждого агента восстановления. 

Сертификат и закрытый ключ системы EFS могут выдать несколько источников, 

включая созданные автоматически сертификаты и сертификаты, выданные центрами 

сертификации корпорации Майкрософт или другими центрами сертификации. 

Расшифровка файлов происходит следующим образом: 



 Для расшифровки файла необходимо сначала расшифровать его ключ шифрования. 

Ключ шифрования файла расшифровывается, если закрытый ключ пользователя 

совпадает с открытым 

 Не только пользователь может расшифровать ключ шифрования файла. Другие 

назначенные пользователи и агенты восстановления также могут расшифровать 

файл, используя собственный закрытый ключ. 

Закрытые ключи содержатся в защищенном хранилище ключей, а не в диспетчере 

учетных записей безопасности (SAM) или в отдельном каталоге. 

При работе с зашифрованными файлами и папками следует учитывать 

следующие сведения и рекомендации: 
 Могут быть зашифрованы только файлы и папки, находящиеся на томах NTFS. Т. 

к. протокол WebDAV работает с файловой системой NTFS, для шифрования 

файлов с помощью протокола WebDAV требуется система NTFS. 

 Сжатые файлы и папки не могут быть зашифрованы. Если шифрование 

выполняется для сжатого файла или папки, файл или папка преобразуются к 

состоянию без сжатия. 

 Зашифрованные файлы могут стать расшифрованными, если файл копируется или 

перемещается на том, не являющийся томом NTFS 

 При перемещении незашифрованных файлов в зашифрованную папку они 

автоматически шифруются в новой папке. Однако обратная операция не приведет к 

автоматической расшифровке файлов. Файлы необходимо явно расшифровать. 

 Не могут быть зашифрованы файлы с атрибутом «Системный» и файлы в 

структуре папок системный корневой каталог. 

 Шифрование папки или файла не защищает их от удаления. Любой пользователь, 

имеющий права на удаление, может удалить зашифрованные папки или файлы. По 

этой причине рекомендуется использование EFS в комбинации с разрешениями 

системы NTFS. 

 Могут быть зашифрованы или расшифрованы файлы и папки на удаленном 

компьютере, для которого разрешено удаленное шифрование. Однако если 

зашифрованный файл открывается по сети, передаваемые при этом по сети данные 

не будут зашифрованы. Другие протоколы, например SSL/TLS или IPSec, должны 

использоваться для шифрования данных, передаваемых по сети. Протокол 

WebDAV позволяет локально зашифровать файл и передать его в зашифрованном 

виде. 

Задание.   Шифрование файлов и папок. 

 

Зашифровать файл или папку: 
o Щелкните правой кнопкой мыши файл или папку, которые требуется 

зашифровать, и выберите из контекстного меню команду Свойства. 

o На вкладке Общие нажмите кнопку Дополнительно. 

o Установите флажок Шифровать содержимое для защиты данных. 

Примечания: 
 Когда шифруется отдельный файл, система запросит подтверждение 

необходимости зашифровать также и папку, содержащую этот файл. Если 

подтверждение получено, все файлы и подпапки, добавляемые в папку в будущем, 

будут зашифрованы при добавлении. 

 Когда шифруется папка, система запросит подтверждение необходимости 

зашифровать также файлы и подпапки в данной папке. Если подтверждение 

получено, все файлы и подпапки, расположенные в папке, шифруются, так же как и 

все файлы и подпапки, которые будут добавлены в папку в будущем. Если выбрано 

шифрование только папки, все файлы и подпапки в данной папке остаются 

незашифрованными. Однако любые файлы и подпапки, добавляемые в папку в 

будущем, будут зашифрованы при добавлении. 



Расшифровать файл или папку: 
1. Правой кнопкой мыши щелкните зашифрованную папку или диск, затем выберите 

команду Свойства. 

2. На вкладке Общие нажмите кнопку Дополнительно. 

3. Снимите флажок Шифровать содержимое для защиты данных. 

Примечания: 
 Когда расшифровывается папка, система запросит подтверждение необходимости 

расшифровывать также файлы и подпапки в данной папке. Если выбрано 

расшифровывание только папки, зашифрованные файлы и папки в 

расшифрованной папке остаются зашифрованными. Однако новые файлы и папки, 

создаваемые в расшифрованной папке, не будут зашифровываться автоматически. 

Получить право на шифрование и расшифровку файлов: 
1. Щелкните правой кнопкой мыши зашифрованный файл, который нужно 

изменить, и выберите команду Свойства. 

2. На вкладке Общие нажмите кнопку Дополнительно. 

3. В диалоговом окне Дополнительные атрибуты и нажмите кнопку Подробнее 

4. Чтобы разрешить пользователю изменить этот файл нажмите кнопку 

Добавить и выполните следующие действия: 

 Для добавления пользователя, чей сертификат на этом компьютере, выберите 

сертификат и нажмите кнопку ОК. 

 Для просмотра сертификата на данном компьютере перед добавлением его к файлу 

выберите сертификат и затем нажмите кнопку Просмотр сертификата 

 Для добавления пользователя из Active Directory нажмите кнопку Найти 

пользователя и затем кнопку ОК. 

Чтобы запретить пользователю изменять выберите имя пользователя и нажмите 

кнопку Удалить. 

Примечания: 
 Нельзя группам предоставлять право доступа к шифрованию файлов. 

 У всех пользователей, имеющих право шифрования и расшифровки файлов, 

сертификат должен быть на компьютере. 

3. Команда для шифрования Cipher 
Отображение или изменение шифрование папок и файлов на томах NTFS. 

Использованная без параметров команда cipher отображает состояние шифрования 

текущей папки и всех файлов, находящихся в ней. 

Синтаксис 
cipher [{/e|/d}] [/s:каталог] [/a] [/i] [/f] [/q] [/h] [/k] [/u[/n]] [путь [...]] | 

[/r:имя_файла_без_расширения] | [/w:путь] 

Параметры 
/e - Шифрует указанные папки. Папки помечаются таким образом, чтобы файлы, 

которые будут добавляться в папку позже, также шифровались. 

/d - Расшифровывает указанные папки. Папки помечаются таким образом, чтобы 

файлы, которые будут добавляться в папку позже, также шифровались. 

/s: каталог - Выполняет выбранную операцию над указанной папкой и всеми 

подпапками в ней. 

/a - Выполняет операцию над файлами и каталогами. 

/i - Продолжение выполнения указанной операции даже после возникновения 

ошибок. По умолчанию выполнение cipher прекращается после возникновения ошибки. 

/f - Выполнение шифрования или расшифровывания указанных объектов. По 

умолчанию уже зашифрованные или расшифрованные файлы пропускаются 

командой cipher. 

/q - Включение в отчет только наиболее важных сведений. 

/h - Отображение файлов с атрибутами «Скрытый» и «Системный». По умолчанию 

эти файлы не шифруются и не расшифровываются. 



/k - Создание ключа шифрования файла для пользователя, выполнившего 

команду cipher. Если используется данный параметр, все остальные параметры 

команды cipher не учитываются. 

/u - Обновление ключа шифрования файла пользователя или ключа агента 

восстановления на текущие ключи во всех зашифрованных файлах на локальном диске 

(если эти ключи были изменены). Этот параметр используется только вместе с 

параметром /n. 

/n - Запрещение обновления ключей. Данный параметр служит для поиска всех 

зашифрованных файлов на локальных дисках. Этот параметр используется только вместе 

с параметром /u. 

путь - Указывает шаблон, файл или папку. 

/r:имя_файла_без_расширения - Создание нового сертификата агента 

восстановления и закрытого ключа с последующей их записью в файлах с именем, 

указанным в параметре имя_файла_без_расширения. Если используется данный параметр, 

все остальные параметры команды cipher не учитываются. 

/w:путь - Удаление данных из неиспользуемых разделов тома. 

Параметр путь может указывать на любой каталог нужного тома. Если используется 

данный параметр, все остальные параметры команды cipher не учитываются. 

/? - Отображение справки в командной строке. 

Примеры: 
Чтобы зашифровать подпапку May в папке MonthlyReports с помощью 

команды cipher, введите следующую команду: 

cipher /e monthlyreports\may 
Чтобы зашифровать папку MonthlyReports, подпапки с January по December и 

подпапки Manufacturing в подпапках месяцев, введите: 

cipher /e /s:monthlyreports 
Чтобы зашифровать только файл Marketing.xls в подпапке May, введите: 

cipher /e /a monthlyreports\may\marketing.xls 
Чтобы зашифровать файл Marketing.xls, файл Maintenance.doc и подпапку 

Manufacturing (расположенные в папке May), введите: 

cipher /e /a monthlyreports\may\ma* 
Чтобы определить, зашифрована ли папка May, введите: 

cipher monthlyreports\may 
Чтобы определить, какие файлы зашифрованы в папке May, введите: 

cipher monthlyreports\may\* 

 

Теоретические сведения.  Основные сведения о сертификатах 
Сертификат открытого ключа, обычно называемый просто сертификатом, — это 

документ с цифровой подписью, связывающий значение открытого ключа с 

удостоверением пользователя, устройства или службы, которым принадлежит 

соответствующий закрытый ключ. 

Сертификаты могут выдаваться для различных целей, таких, как проверка 

подлинности пользователя Интернета, проверка подлинности веб-сервера, защита 

электронной почты (протокол S/MIME), безопасность IP (IPSec), безопасность на уровне 

транзакций (TLS) и подписание кода. Кроме того, центры сертификации выдают 

сертификаты другим центрам сертификации для создания иерархии сертификации. 

Сертификат выдается так называемому субъекту сертификата. Выдачу и 

подписание сертификата осуществляет центр сертификации. 

Как правило, сертификаты содержат следующие сведения. 

 Значение открытого ключа субъекта. 

 Сведения об идентификации субъекта, такие, как имя и адрес электронной почты. 

 Срок действия (время, в течение которого сертификат считается действительным). 

 Сведения для идентификации поставщика. 



 цифровая подпись поставщика, заверяющая действительность связи между общим 

ключом субъекта и сведениями для его идентификации. 

Сертификат действителен только в течение указанного в нем периода; каждый 

сертификат содержит даты начала и окончания срока действия. По окончании срока 

действия сертификата субъект устаревающего сертификата должен запросить новый 

сертификат. 

Одно из основных преимуществ использования сертификатов состоит в устранении 

необходимости использования на узлах паролей для отдельных субъектов, для 

предоставления доступа которым необходимо выполнять проверку их подлинности. 

Вместо этого узел просто устанавливает доверительные отношения с поставщиком 

сертификата. 

Хранилища сертификатов 
Windows XP хранит сертификат локально на компьютере или устройстве, которые 

запросили его, или, в случае пользователя, на компьютере или устройстве, которые 

пользователь использовал для запроса сертификата. Это место на запоминающем 

устройстве называется хранилищем сертификатов. Хранилище сертификатов часто 

содержит многочисленные сертификаты, возможно, полученные от различных центров 

сертификации. 

С помощью оснастки «Сертификаты» можно отобразить хранилище сертификатов 

для пользователя, компьютера или службы в соответствии с целью, для которой 

сертификаты были выданы, или по категориям логических хранилищ. Когда сертификаты 

отображаются в соответствии с их категориями хранилища, можно также выбрать 

отображение физических хранилищ, показывая иерархию хранилищ сертификатов. (Это 

рекомендуется делать только опытным пользователям.) 

Если пользователь имеет соответствующие права, он может импортировать или 

экспортировать сертификаты из любой папки хранилища сертификатов. 

Сертификаты могут быть отображены по назначению и по логическим 

хранилищам. Отображение сертификатов по логическим хранилищам является 

установкой оснастки «Сертификаты» по умолчанию. 

Импортирование и экспортирование сертификатов 
Оснастка «Сертификаты» предоставляет административные средства для экспорта 

и импорта сертификатов, включая их пути сертификации и закрытые ключи, если это 

необходимо. 

Импортирование сертификата 
Импорт сертификата может понадобиться для выполнения перечисленных ниже 

задач. 

 Установка сертификата, который был отправлен в файле другим пользователем, 

компьютером или центром сертификации. 

 Восстановление поврежденного или утерянного сертификата, заархивированного 

ранее. 

 Установка сертификата и связанного с ним закрытого ключа с компьютера, на 

котором владелец сертификата его использовал ранее. 

Когда сертификат импортируется, он копируется из файла, который использует 

стандартный формат хранения сертификата, в хранилище сертификатов для учетной 

записи пользователя или учетной записи компьютера. 

Экспортирование сертификата 
Экспорт сертификата может понадобиться для выполнения перечисленных ниже 

задач. 

 Архивирование сертификата. 

 Архивирование сертификата и связанного с ним закрытого ключа. 

 Копирование сертификата для использования на другом компьютере. 

 Удаление сертификата и его закрытого ключа с компьютера владельца сертификата 

для установки на другом компьютере. 



Когда сертификат экспортируется, он копируется из хранилища сертификатов в 

файл, использующий стандартный формат хранения сертификатов. 

Чтобы открыть оснастку «Сертификаты», нажмите кнопку Пуск, выберите 

команду Выполнить и введите mmc затем нажмите кнопку OK. В 

меню Консоль выберите команду Открыть, далее в дереве выберите необходимую 

консоль и нажмите кнопку Открыть. Затем в дереве консоли щелкните 

папку Сертификаты. 

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое сертификат и для чего он необходим? 

2. В чем суть механизма защиты шифрованием? 

3. В чем идея прозрачного шифрования? 

4. Что такое консоль ММС и какие элементы управления может содержать 

консоль? 

5. Назначение системы EFS. 

6. Что такое Центр сертификации? 

 7. Какую информацию содержат сертификаты? 

 8. Какие виды ЦС используются службами Windows? 

 9. Какие типы сертификатов используются в Интернете?  

10. Что такое Хранилище сертификатов и как его можно просмотреть?  

11. Какую информацию содержат папки хранилища сертификатов?  

12. Зачем запрашивают сертификаты и как это сделать?  

13. Как осуществляется импорт и экспорт сертификатов? 

 

Практическое занятие 5 Восстановление паролей пользователя при помощи 

программы LCP 5.04. Дисковые квоты в Windows XP 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-4.1 

 

Задание.  Получение хэшей паролей 

Существует несколько путей получения хэшей паролей, зависящих от их 

местонахождения и имеющегося доступа. Хэши паролей могут быть получены 

следующими способами: из файла SAM или его резервной копии, непосредственно из 

реестра операционной системы локального или удаленного компьютера, из реестра или 

Active Directory локального или удаленного компьютера внедрением DLL, посредством 

перехвата аутентификационных пакетов в сети. 

LCP 5.04 - Программа предназначена для подбора паролей. Основные 

возможности: импорт информации об учетных записях пользователей; создание дампа 

паролей (методом pwdump; pwdump2); подбор паролей с применением словаря; подбор 

паролей гибридом атаки по словарю и последовательного перебора (добавление символов 

справа или слева от слов словаря); подбор пароля последовательным перебором 

комбинаций. 

Операционные системы Windows NT/2000/XP/2003 хранят пароли в 

зашифрованном виде, называемом хэшами паролей (hash (англ.) - смесь, мешанина). 

Пароли не могут быть получены непосредственно из хэшей. Восстановление паролей 

заключается в вычислении хэшей по возможным паролям и сравнении их с имеющимися 

хэшами паролей. Аудит паролей включает в себя проверку возможных путей получения 

информации об учетных записях пользователей, результатом восстановления паролей 

является их представление в явном виде с учетом регистра. 

Главное окно программы 

Главное окно программы содержит меню, панель инструментов, панель 

состояния, список учетных записей пользователей, строку состояния. 



В меню Файл содержатся команды выполнения действий с файлами, в меню Вид - 

команды задания вида главного окна программы, в меню Импорт - команды выполнения 

различного типа импорта информации об учетных записях пользователей, в меню Сеанс - 

команды управления сеансом аудита и восстановления паролей, в меню Справка - 

команды предоставления справочной информации о программе. 

Кнопки панели инструментов дублируют наиболее часто используемые команды 

меню. 

На панели состояния выводятся следующие данные о ходе восстановления: 

Атака по словарю 

Отображается информация о текущем слове словаря, количестве перебранных 

слов, общем количестве слов и проценте выполненной работы при восстановлении 

паролей атакой по словарю. Для задания параметров атаки по словарю выберите в меню 

Сеанс команду Параметры и в диалоговом окне Параметры перейдите на вкладку Атака 

по словарю. 

Гибридная атака 

Отображается информация о текущем слове словаря, количестве перебранных 

слов, общем количестве слов, проценте выполненной работы, начальной комбинации и 

конечной комбинации при восстановлении паролей гибридом атаки по словарю и 

последовательного перебора. Для задания параметров гибридной атаки выберите в меню 

Сеанс команду Параметры и в диалоговом окне Параметры перейдите на вкладку 

Гибридная атака. 

Атака последовательным перебором 

Отображается информация о последней комбинации последовательного перебора, 

проценте выполненной работы по последовательному перебору, количестве оставшегося 

времени, скорости перебора, начальной комбинации и конечной комбинации при 

восстановлении паролей атакой последовательным перебором. Для задания параметров 

атаки последовательным перебором выберите в меню Сеанс команду Параметры и в 

диалоговом окне Параметры перейдите на вкладку Атака последовательным перебором. 

В некоторых случаях гибридная атака и атака последовательным перебором 

производятся по двум частям. В этом случае после начальной и конечной комбинаций в 

круглых скобках дополнительно приводится информация о номере части перебора в виде 

"(<НомерЧасти>/2)". 

Список учетных записей пользователей содержит информацию об учетных 

записях, восстановление паролей которых производится. Найденные пароли или его части 

отображаются в столбцах LM-пароль и NT-пароль. Неизвестная половина LM-пароля при 

известной другой половине будет отображена символами "???????". Если по LM- и NT-

хэшам доступна информация о длине пароля, ставится отметка в столбце <8 или >14. 

2. Дисковые квоты 

Общие сведения о дисковых квотах. 

Дисковые квоты отслеживают и контролируют использование места на диске для 

томов NTFS. Администраторы могут настроить Windows таким образом, чтобы: 

 запрещать использование дискового пространства сверх указанного предела 

и регистрировать случаи превышения этого предела пользователями; 

 регистрировать события превышения пользователями указанного порога 

предупреждения, то есть отметки, при прохождении которой пользователь приближается 

к заданному для него пределу использования дискового пространства. 

При включении дисковых квот можно задать два параметра: предельную квоту 

диска и порог предупреждения дисковой квоты. Например, можно задать для 

пользователя дисковую квоту в 500 мегабайт (МБ) и порог предупреждения дисковой 

квоты в 450 МБ. В этом случае пользователь сможет хранить на соответствующем томе не 

более 500 MБ файлов. Систему дисковых квот можно настроить таким образом, чтобы 

при сохранении пользователем на томе более 450 МБ файлов создавалась запись о 



событии системы. Для управления квотами на томе необходимо входить в состав группы 

«Администраторы». 

Можно разрешить пользователям превышать заданные квоты. Включение квот 

без ограничения использования дискового пространства полезно в случаях, когда не 

требуется запрещать пользователям доступ к тому, но требуется отслеживать 

использование дискового пространства отдельными пользователями. Также можно 

включить или отключить режим регистрации событий превышения пользователями 

заданных для них квот или порогов предупреждения. Отслеживание использования тома 

всеми пользователями начинается автоматически с момента включения дисковых квот для 

тома. 

Квоты можно включать на локальных томах, сетевых томах и съемных дисках с 

файловой системой NTFS. Кроме того, для сетевых томов должен быть предоставлен 

общий доступ к корневому каталогу тома, а съемные диски должны быть предоставлены 

для общего доступа. Нельзя использовать сжатие файлов для предотвращения 

превышения пользователями заданных квот, поскольку сжатые файлы отслеживаются по 

их несжатому размеру. 

При расчете использования тома сжатыми папками Windows, наоборот, 

использует размер папок после сжатия. Например, если папку размером 500 МБ сжать до 

300 МБ, Windows сопоставит с квотой 300 МБ. 

Включить дисковые квоты. 

1. Щелкните правой кнопкой значок тома, для которого требуется включить 

дисковые квоты, и выберите команду Свойства. 

2. В диалоговом окне Свойства откройте вкладку Квота. 

3. Установите флажок Включить управление квотами на вкладке Квота. 

4. Выберите один или несколько из следующих параметров и нажмите 

кнопку OK: 

 Не выделять место на диске при превышении квоты 

Пользователи, превысившие квоту, получают сообщение об ошибке Windows 

"Недостаточно места на диске" и не могут записывать дополнительные данные в том без 

предварительного удаления или перемещения некоторых существующих файлов с диска. 

В отдельных приложениях предусмотрен особый порядок действий в данной 

ситуации. Ситуация воспринимается приложением как переполнение диска. Если снять 

данный флажок, пользователи не смогут превышать предельную квоту. Включение квот 

без ограничения использования дискового пространства используется в случаях, когда не 

требуется запрещать пользователям доступ к тому, но требуется отслеживать 

использование дискового пространства отдельными пользователями. Можно также 

включить или отключить режим регистрации событий превышения пользователями 

заданных для них квот или порогов предупреждения. 

 Выделять на диске не более 

Укажите объем дискового пространства, выделяемого новым пользователям тома, 

а также порог, по достижении которого в системный журнал будет записано событие. 

Администраторы могут просматривать эти события в окне просмотра событий. Можно 

использовать десятичные числа (например, 20,5). Для дискового пространства и порога 

предупреждения в раскрывающемся списке выберите соответствующие наименования 

величин (например, Кбайт, Мбайт, Гбайт и т.п.). 

 Регистрация превышения квоты пользователем 

Если квоты включены, при превышении пользователями заданной предельной 

квоты в системный журнал на локальном компьютере заносится событие. 

Администраторы могут просматривать эти события в окне просмотра событий, отбирая их 

по типу. 

По умолчанию события квоты записываются в системный журнал на локальном 

компьютере каждый час. Интервал записи событий квоты в системный журнал на 

локальном компьютере можно изменить с помощью команды fsutil behavior. 



 Регистрация превышения порога предупреждения 

Если квоты включены, при превышении пользователями заданного порога 

предупреждения в системный журнал на локальном компьютере заносится событие. 

Администраторы могут просматривать эти события в окне просмотра событий, отбирая их 

по типу. 

По умолчанию события квоты записываются в системный журнал на локальном 

компьютере каждый час. Интервал записи событий квоты в системный журнал на 

локальном компьютере можно изменить с помощью команды fsutil behavior. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое аутентификация и идентификация? 

2. Для чего применяются эти механизмы? 

3. Что можно настроить с помощью вкладки Локальные политики безопасности? 

 

Практическое занятие 6 Групповая политика. Политика аудита 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-4.1 

 

 Теоретические сведения 

Групповая политика Параметры групповой политики определяют различные 

компоненты окружения пользовательского рабочего стола, которыми управляет 

системный администратор (например, программы, доступные пользователям; программы, 

отображающиеся на пользовательском рабочем столе, и параметры меню Пуск). Чтобы 

создать конфигурацию рабочего стола для определенной группы пользователей 

используется оснастка «Групповая политика». Указанные параметры групповой политики 

содержатся в объекте групповой политики, который в свою очередь связан с выбранными 

объектами Active Directory — сайтами, доменами или подразделениями. 

Конфигурация пользователя 
Папка «Конфигурация пользователя» оснастки Групповая политика используется 

для задания политик, применяемых к пользователям независимо от того, какой компьютер 

используется для входа в систему. 

Обычно узел «Конфигурация пользователя» содержит подпапки «Конфигурация 

программ», «Конфигурация Windows» и «Административные шаблоны», но поскольку 

оснастка «Групповая политика» имеет расширения, которые можно добавлять и удалять, 

то точный набор подпапок может различаться. 

Конфигурация компьютера 

С помощью узла «Конфигурация компьютера» в Групповой 

политике администраторы могут устанавливать политики, применяемые к компьютерам, 

вне зависимости от того, кто работает на них. 

Узел «Конфигурация компьютера» обычно содержит подузлы «Конфигурация 

программ», «Конфигурация Windows» и «Административные шаблоны». Однако можно 

удалять и добавлять расширения групповой политики, поэтому подузлы могут отличаться 

от описанных выше. 

Чтобы обновить групповую политику немедленно 
1. Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Выполнить. 

2. В поле Открыть введите gpupdate и нажмите кнопку OK. 

2. Административные шаблоны: 

В Windows включен ряд файлов .adm. Эти текстовые файлы, называемые 

административными шаблонами, содержат сведения о политике для элементов, 

расположенных в папке «Административные шаблоны» в дереве 

консоли оснастки Групповая политика. 

Файлы .adm 
Файл .adm состоит из иерархии категорий и подкатегорий, которые вместе 



определяют отображение параметров политики. Кроме того, в файле содержатся 

следующие сведения: 

 размещение параметров реестра, соответствующих каждому параметру; 

 величина параметров или ограничений, связанных с каждым параметром; 

 значение по умолчанию для большинства параметров; 

 объяснение функции каждого параметра; 

 версии Windows, поддерживающие каждый параметр. 

Узел групповой политики «Административные шаблоны» содержит все сведения о 

политике на основе реестра. Конфигурация пользователя сохраняется в 

разделе HKEY_CURRENT_USER (HKCU), а конфигурация компьютера — в 

разделе HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM). В обоих этих разделах данные реестра, 

относящиеся к групповой политике, содержатся в папке \Software\Policies или 

\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies. Следовательно, параметры групповой 

политики хранятся в реестре в четырех областях. 

Чтобы добавить или удалить файл административного шаблона (.adm): 
1. Откройте редактируемый объект групповой политики и в дереве консоли щелкните 

правой кнопкой папку Административные шаблоны. 

2. Выберите команду Добавление и удаление шаблонов. 

3. Для удаления шаблона в списке Текущие шаблоны политики выберите шаблон и 

нажмите кнопку Удалить. 

Если необходимо добавить шаблон, нажмите кнопку Добавить. В диалоговом 

окне Шаблоны политики щелкните шаблоны, которую требуется добавить, и нажмите 

кнопку Открыть. 

4. В диалоговом окне Добавление и удаление шаблонов нажмите кнопку Закрыть. 

3. Политика аудита: 
Перед внедрением аудита необходимо выбрать политику аудита. Политика аудита 

указывает категории событий для аудита, связанных с безопасностью. При первой 

установке Windows XP Professional все категории аудита выключены. Включая аудит 

различных категорий событий, можно создавать политику аудита, удовлетворяющую всем 

требованиям организации. 

Для проведения аудита можно выбрать следующие категории событий. 

 Аудит событий входа в систему 

 Аудит управления учетными записями 

 Аудит доступа к службе каталогов 

 Аудит входа в систему 

 Аудит доступа к объектам 

 Аудит изменения политики 

 Аудит использования привилегий 

 Аудит отслеживания процессов 

 Аудит системных событий 

Задание. 
1. Создать оснастку Групповая политика и сохранить ее на рабочий стол. 

2. Запретить пользователям шифровать данные, используя EFS 

3. Установить политику аудита на успех входа/выхода из системы; изменение 

политики 

4. Запретить администраторам изменять системное время 

5. Скрыть команду "Свойства" в контекстном меню объекта "Мой компьютер" 

6. Установить блокировку учетной записи пользователя на 5 минут при троекратном 

неверном вводе пароля. 

7. Установить доступ к компьютеру из сети только администраторам 

 

 

 



Контрольные вопросы 

1. Что представляют собой групповые политики? 

2. Дя чего используются групповые политики? 

3. На какие области разделена утилита Group Policies? 

4. Групповые политики по умолчанию 

5. Дополнения групповой политики в Windows 

6. Средства управления групповой политикой 

7. Управление пользователями и группами AD 

8. Оснастка Aсtive Directory Users and Computers (Пользователи и компьютеры Aсtive 

Directory) 

9. Какова роль аудита в обеспечении безопасности компьютерной системы? 

10. Где и каким образом формируется информация о событиях аудита? 

11. Какая информация может быть получена в результате аудита? 

12. Какие типы аудита вы знаете и для чего предназначен каждый из них? 

13. Каким образом активизируется политика аудита? 

14. Каким образом политика аудита применяется для выбранных объектов и 

пользователей? 

15. В каких случаях целесообразно учитывать Успех, а когда целесообразно 

фиксировать Отказ? 

16. Как пользоваться журналами безопасности? 

17. Какие учетные записи дают право на настройку аудита и проверку результатов 

аудита? Каким образом администратор может использовать информацию об аудите для 

повышения безопасности системы? 

№ Содержание вопроса 

1 Присвоение субъектам и объектам доступа 

идентификатора или сравнение предъявляемого 

идентификатора с перечнем присвоенных 

идентификаторов, называется…. 

2 Проверка принадлежности субъекту доступа 

предъявляемого им идентификатора, подтверждение 

подлинности, называется … 

3 Программа, которая защищает компьютер от атак из сети 

– это….. 

4 Вид вредоносных программ, способных внедряться в код 

других программ, системные области памяти, 

называется... 

5 Наука о методах 

обеспечения конфиденциальности, целостности 

данных, аутентификации , шифрования – это…. 

6 Совокупность условий и факторов, создающих 

потенциальную или реально существующую опасность 

нарушения безопасности информации – это… 

7 Свойство информационной системы, обусловливающее 

возможность реализации угроз безопасности 

обрабатываемой в ней информации, называется… 

8 Защищенность информации и поддерживающей ее 

инфраструктуры от случайных или преднамеренных 

воздействий естественного или искусственного характера, 

которые могут нанести ущерб владельцам или 

пользователям информации,  называется… 

9 Гарантия доступности конкретной информации только 

тому кругу лиц, для кого она предназначена – это … 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


10 Деятельность по предотвращению утечки защищаемой 

информации, несанкционированных и непреднамеренных 

воздействий на защищаемую информацию, называется…. 

11 Обеспечением скрытности информации в 

информационных массивах, занимается…. 

12 Запись определенных событий в журнал безопасности 

сервера, называется… 

13 Метод управления доступом, при котором каждому 

объекту системы присваивается метка критичности, 

определяющая ценность информации, называется 

14 Конечное устройство канала связи, через которое процесс 

может передавать или получать данные, называется… 

15 Присоединяемое к тексту его криптографическое 

преобразование, которое позволяет при получении текста 

другим пользователем проверить авторство и 

подлинность сообщения – это…. 

16 Удачная криптоатака – это…. 

17 Администратор……занимается регистрацией 

пользователей СУБД 

18 Длина исходного ключа в ГОСТ 28147-89 (бит)? 

19 Длина исходного ключа у алгоритма шифрования DES 

(бит)? 

20 При полномочной политике безопасности совокупность 

меток с одинаковыми значениями образует… 

1 Что лучше всего описывает цель расчета ALE? 

а) Количественно оценить уровень безопасности среды 

б) Оценить возможные потери для каждой контрмеры 

в) Количественно оценить затраты / выгоды 

г) Оценить потенциальные потери от угрозы в год 

2 Тактическое планирование – это: 

а) Среднесрочное планирование 

б) Долгосрочное планирование 

в) Ежедневное планирование 

г) Планирование на 6 месяцев 

3 Что является определением воздействия (exposure) на 

безопасность? 

а) Нечто, приводящее к ущербу от угрозы 

б) Любая потенциальная опасность для информации 

или систем 

в) Любой недостаток или отсутствие информационной 

безопасности 

г) Потенциальные потери от угрозы 

4 Эффективная программа безопасности требует 

сбалансированного применения: 

а) Технических и нетехнических методов 

б) Контрмер и защитных механизмов 

в) Физической безопасности и технических средств 

защиты 

г) Процедур безопасности и шифрования 



5 Функциональность безопасности определяет ожидаемую 

работу механизмов безопасности, а гарантии определяют: 

а) Внедрение управления механизмами безопасности 

б) Классификацию данных после внедрения 

механизмов безопасности 

в) Уровень доверия, обеспечиваемый механизмом 

безопасности 

г) Соотношение затрат / выгод 

6 Какое утверждение является правильным, если взглянуть 

на разницу в целях безопасности для коммерческой и 

военной организации? 

а) Только военные имеют настоящую безопасность 

б) Коммерческая компания обычно больше заботится о 

целостности и доступности данных, а военные – о 

конфиденциальности 

в) Военным требуется больший уровень безопасности, 

т.к. их риски существенно выше 

г) Коммерческая компания обычно больше заботится о 

доступности и конфиденциальности данных, а военные 

– о целостности 

7 Что из перечисленного не является задачей руководства в 

процессе внедрения и сопровождения безопасности? 

а) Поддержка 

б) Выполнение анализа рисков 

в) Определение цели и границ 

г) Делегирование полномочий 

8 Что представляет собой стандарт ISO/IEC 27799? 

а) Стандарт по защите персональных данных о 

здоровье 

б) Новая версия BS 17799 

в) Определения для новой серии ISO 27000 

г) Новая версия NIST 800-60 

9 Защита информации это: 

а) процесс сбора, накопления, обработки, хранения, 

распределения и поиска информации; 

б) преобразование информации, в результате которого 

содержание информации становится непонятным для 

субъекта, не имеющего доступа; 

в) получение субъектом возможности ознакомления с 

информацией, в том числе при помощи технических 

средств; 

г) совокупность правил, регламентирующих порядок и 

условия доступа субъекта к информации и ее 

носителям; 

д) деятельность по предотвращению утечки 

информации, несанкционированных и 

непреднамеренных воздействий на неё. 

10 Естественные угрозы безопасности информации вызваны: 

а) деятельностью человека; 

б) ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов 

или разработке программного обеспечения; 

в) воздействиями объективных физических процессов 

или стихийных природных явлений, независящих от 



человека; 

г) корыстными устремлениями злоумышленников; 

д) ошибками при действиях персонала. 

11 Кто является основным ответственным за определение 

уровня классификации информации?  

а) Руководитель среднего звена 

б) Высшее руководство 

в) Владелец 

г) Пользователь  

12 Какая категория является наиболее рискованной для 

компании с точки зрения вероятного мошенничества и 

нарушения безопасности?  

а) Сотрудники 

б) Хакеры 

в) Атакующие 

 г) Контрагенты (лица, работающие по договору) 

13 Если различным группам пользователей с различным 

уровнем доступа требуется доступ к одной и той же 

информации, какое из указанных ниже действий следует 

предпринять руководству?  

а) Снизить уровень безопасности этой информации для 

обеспечения ее доступности и удобства использования 

б) Требовать подписания специального разрешения 

каждый раз, когда человеку требуется доступ к этой 

информации 

в) Улучшить контроль за безопасностью этой 

информации 

г) Снизить уровень классификации этой информации  

14 Что самое главное должно продумать руководство при 

классификации данных?  

а) Типы сотрудников, контрагентов и клиентов, 

которые будут иметь доступ к данным 

б) Необходимый уровень доступности, целостности и 

конфиденциальности 

в) Оценить уровень риска и отменить контрмеры 

г) Управление доступом, которое должно защищать 

данные  

15 Кто в конечном счете несет ответственность за гарантии 

того, что данные классифицированы и защищены?  

а) Владельцы данных 

б) Пользователи 

в) Администраторы 

г) Руководство  

16 Что такое процедура? 

а) Правила использования программного и 

аппаратного обеспечения в компании 

б) Пошаговая инструкция по выполнению задачи 

в) Руководство по действиям в ситуациях, связанных с 

безопасностью, но не описанных в стандартах 

г) Обязательные действия 

17 Какой фактор наиболее важен для того, чтобы быть 

уверенным в успешном обеспечении безопасности в 



компании? 

а) Поддержка высшего руководства 

б) Эффективные защитные меры и методы их 

внедрения 

в) Актуальные и адекватные политики и процедуры 

безопасности 

г) Проведение тренингов по безопасности для всех 

сотрудников 

18 Когда целесообразно не предпринимать никаких действий 

в отношении выявленных рисков? 

а) Никогда. Для обеспечения хорошей безопасности 

нужно учитывать и снижать все риски 

б) Когда риски не могут быть приняты во внимание по 

политическим соображениям 

в) Когда необходимые защитные меры слишком 

сложны 

г) Когда стоимость контрмер превышает ценность 

актива и потенциальные потери 

19 Что такое политики безопасности? 

а) Пошаговые инструкции по выполнению задач 

безопасности 

б) Общие руководящие требования по достижению 

определенного уровня безопасности 

в) Широкие, высокоуровневые заявления руководства 

г) Детализированные документы по обработке 

инцидентов безопасности 

20 Какая из приведенных техник является самой важной при 

выборе конкретных защитных мер? 

а) Анализ рисков 

б) Анализ затрат / выгоды 

в) Результаты ALE 

г) Выявление уязвимостей и угроз, являющихся 

причиной риска 
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ya-
bezopasno

st 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 



Л2.2 Прохорова О. В. Информационная безопасность и защита 
информации: Учебник 

Самара: Самарский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2014 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/431

83.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ, Каф. 
"ВСИиБ"; сост. 
В.В. Галушка 

Методические указания к лабораторным работам 
по дисциплине «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/met
odicheskie

-
ukazaniya-

k-
laboratorn

ym-
rabotam-

po-
discipline-
informacio

nnaya-
bezopasno

st-
telekommu
nikacionny

h-sistem 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Артемов А.В. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: курс лекций/ Артемов А.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания 
(МАБИВ), 2014.— 256 c.http://www.iprbookshop.ru/33430.html 

Э2 Башлы П.Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Башлы П.Н., Бабаш А.В., Баранова Е.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2012.— 311 c.http://www.iprbookshop.ru/10677 

Э3 Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]/ Галатенко В.А.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2016.— 266 c.http://www.iprbookshop.ru/52209 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ОС Windows ; 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security ; 

6.3.1.3 Microsoft Office 2007 Professional Plus 

6.3.1.4 Borland Developer Studio 2006 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека» http://www.studmedlib.ru/ru 

6.3.2.2 2. Профессиональные справочные системы "Техэксперт" http://www.cntd.ru/ 
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Составители: зав. каф. ИТиЭ, к.т.н., доцент Хабаров А.Н. 

 

Методические указания по дисциплине «Информационные технологии в управлении 

безопасностью предприятия и защита информации» содержат задания для студентов, 

необходимые для организации самостоятельной работы. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначены для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Информационные технологии в управлении безопасностью предприятия и защита 

информации». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком 

занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучаемых знаний в области 

теоретических основ информационной безопасности и навыков практического обеспечения 

защиты информации и безопасного использования программных средств в вычислительных 

системах используемых на предприятиях.  

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

ПК-4:   Способен разрабатывать и совершенствовать системы документации 

управления охраной труда  

ПК-4.1: Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда 

и оценка эффективности системы управления охраной труда. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Информационные технологии в управлении 

безопасностью предприятия и защита информации» выполняется с целью получения и 

закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с 

подробным обоснованием их использования при решении конкретных информационно-

технических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 
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Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к 

занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, 

использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого 

освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 

«дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Основные концептуальные положения системы защиты информации. 

2. Концептуальная модель информационной безопасности. 

3. Угрозы конфиденциальной информации. 

4. Действия, приводящие к неправомерному овладению конфиденциальной информацией. 

5. Направления обеспечения информационной безопасности. Правовая защита. 

6. Направления обеспечения информационной безопасности. Организационная защита. 

7. Направления обеспечения информационной безопасности. Инженерно-техническая 

защита. 

8. Способы защиты информации. Общие положения. 

9. Способы защиты информации. Характеристика защитных действий. 

10. Пресечение разглашения конфиденциальной информации. Общие положения. 

11. Пресечение разглашения конфиденциальной информации. Способы пресечения 

разглашения. 

12. Защиты информации от утечки по техническим каналам. Общие положения. 

13. Защита информации от утечки по визуально-оптическим каналам. 

14. Защита информации от утечки по акустическим каналам. 

15. Защита информации от утечки по электромагнитным каналам. 

16. Защита информации от утечки по материально-вещественным каналам. 

17. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. 

18. Технические средства несанкционированного доступа к информации. 

19. Противодействие несанкционированному доступу к конфиденциальной информации. 

Защита от наблюдения и фотографирования. 

20. Противодействие несанкционированному доступу к конфиденциальной информации. 

Защита от подслушивания. 

21. Противодействие незаконному подключению к линиям связи. 

22. Противодействие несанкционированному доступу к конфиденциальной информации. 

Защита от перехвата. 

23. Основные понятия теории защиты информации. Базовая терминология. Основные 

алгоритмы шифрования. 

24. Цифровые подписи, криптографические хэш-функции и генераторы случайных чисел.  

25. Шифровальный алгоритм, симметричные криптоалгоритмы. Скремблеры. Блочные 

шифры. Сеть Фейштеля. Блочный шифр TEA 18 

26. Криптоанализ и атаки на криптосистемы, функции криптосистем и алгоритмы создания 

цепочек. 

27. Методы рандомизации сообщений. 

28. Архивация. Транспортное кодирование. 

29. Асимметричные криптоалгоритмы. Алгоритм RSA. Технологии цифровых подписей. 

Механизм распространения открытых ключей. Обмен ключами по алгоритму Диффи-

Хеллмана. 

30. Защита информации. Хеши. 

31. Защита информации. Табличное реверсирование. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 
32. Защита информации. Алгоритмы генерации. 

33. Области применения хэш-функций. 

34. Шифрование в каналах связи компьютерной сети. 
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35. Шифрование файлов. 

36. Аппаратное и программное шифрование. 

37. Криптосистемы с открытым ключом. Предыстория и основные идеи. 

38. Первая система с открытым ключом - система Диффи-Хеллмана. 

39. Элементы теории чисел. 

40. Шифр Шамира. 

41. Шифр Эль-Гамаля. 

42. Одностороння функция с «лазейкой» и шифр RSA. 

43. Электронная подпись RSA. 

44. Электронная подпись на базе шифра Эль-Гамаля.  

45. Стандарты на электронную (цифровую) подпись. 

46. Современные шифры с секретным ключом. Введение. 

47. Блоковые шифры: шифр ГОСТ 28147-89; - шифр RC6; - шифр Rijndael (AES). 

48. Основные режимы функционирования блоковых шифров: режим ЕСВ; режим СВС. 

49. Потоковые шифры: режим OFB блокового шифра; режим CTR блокового шифра; 

алгоритм R.C4. 

50. Криптографические хеш-функции. 

51. Сетевая безопасность. Серверы. 

52. Сетевая безопасность. Рабочие станции. 

53. Сетевая безопасность. Среда передачи информации. 

54. Сетевая безопасность. Узлы коммутации сетей. 

55. Сетевая безопасность. Уровни сетевых атак согласно модели OSI 

55. Программное обеспечение и информационная безопасность. Операционные системы. 

56. Программное обеспечение и информационная безопасность. Прикладные программы. 

57. Информационная безопасность. Ошибки, приводящие к возможности атак на 

информацию. 

58. Информационная безопасность. Основные положения по разработке программного 

обеспечения. 

59. Комплексная система безопасности. 

60. Комплексная система безопасности. Классификация информационных объектов. 

61. Комплексная система безопасности. Политика ролей. 

62. Создание политики информационной безопасности. 

63. Комплексная система безопасности. Методы обеспечения безотказности.  

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 

10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % 

от максимального количества баллов. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 -проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка 

доклада по дисциплине «Информационные технологии в управлении безопасностью 

предприятия и защита информации» - один из основных этапов учебного процесса в 

обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно 

по согласованию с преподавателем. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Безопасность и Интернет (что такое Интернет, опасность из Интернет, хакеры, 

пароли,  провайдеры, спаммеры, брандмауэры) 

2. Безопасность сетей на базе TCP/IP. 

3. Методы защиты информации (Криптографическия. Симметричные криптосистемы 

Системы с открытым ключом. 

4. Электронная подпись. Квантовая криптография. 

5. Обеспечение безопасности информационных технологий (Защита от сбоев 

оборудования. Защита от вредоносных программ. Административные меры защиты). 

6. Борьба с компьютерными вирусами (Методы защиты от компьютерных вирусов. 

Профилактика против заражения вирусами). 

7. Безопасность информационных технологий (Технические средства обеспечения 

безопасности информационных технологий. Криминогенные аспекты Интернет). 

8. Методы выявления каналов утечки речевой информации (Классификация 

технических средств выявления каналов утечки информации). 

9. Вирусы и их разновидности (Классификация вирусов. Симптомы наличия вируса. 

Антивирусные программы). 

10. Характеристика технических каналов утечки информации (Характеристика, 

способы их выявления и предотвращения). 

11. Защита оптических (лазерных) дисков от несанкционированного применения 

(Устройство защиты электронного модуля. Бесконтактная интегральная схема). 

12. Виды информации (Виды конфиденциальной информации. Носители 

конфиденциальной информации). 

13. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации 

14. Методы шифрования. 

15. Назначение и характер аппаратных средств защиты информации. 
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Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта 

исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и 

другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических 

сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем 

делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то 

документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном 

рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

 

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

1 

 

1 
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- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение 

тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать 

уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в 

памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по 

дисциплине «Информационные технологии в управлении безопасностью предприятия и 

защита информации».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных 

ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты 

должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, 

учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Дисциплины: «Информационные технологии в управлении безопасностью 

предприятия и защита информации» 

Компетенция: ПК-4:   Способен разрабатывать и совершенствовать системы 

документации управления охраной труда  

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 идентификация Присвоение субъектам и объектам доступа 

идентификатора или сравнение предъявляемого 

идентификатора с перечнем присвоенных 

идентификаторов, это-…. 

2 аутентификация Проверка принадлежности субъекту доступа 

предъявляемого им идентификатора, подтверждение 

подлинности, это- … 

3 брандмауэр Программа, которая защищает компьютер от атак из сети 

– это….. 
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4 вирус Вид вредоносных программ, способных внедряться в код 

других программ, системные области памяти, 

называется... 

5 криптография Наука о методах 

обеспечения конфиденциальности, целостности 

данных, аутентификации , шифрования – это…. 

6 угроза 

 

Совокупность условий и факторов, создающих 

потенциальную или реально существующую опасность 

нарушения безопасности информации – это… 

7 уязвимость Свойство информационной системы, обусловливающее 

возможность реализации угроз безопасности 

обрабатываемой в ней информации, называется… 

8 информационная 

безопасность 

Защищенность информации и поддерживающей ее 

инфраструктуры от случайных или преднамеренных 

воздействий естественного или искусственного характера, 

которые могут нанести ущерб владельцам или 

пользователям информации,  называется… 

9 конфиденциальность Гарантия доступности конкретной информации только 

тому кругу лиц, для кого она предназначена – это … 

10 защита информации Деятельность по предотвращению утечки защищаемой 

информации, несанкционированных и непреднамеренных 

воздействий на защищаемую информацию, называется…. 

11 стеганография Обеспечением скрытности информации в 

информационных массивах, занимается…. 

12 аудит Запись определенных событий в журнал безопасности 

сервера, называется… 

13 мандатный Метод управления доступом, при котором каждому 

объекту системы присваивается метка критичности, 

определяющая ценность информации, называется 

14 сокет Конечное устройство канала связи, через которое процесс 

может передавать или получать данные, называется… 

15 электронная подпись Присоединяемое к тексту его криптографическое 

преобразование, которое позволяет при получении текста 

другим пользователем проверить авторство и 

подлинность сообщения – это…. 

16 взлом Удачная криптоатака – это…. 

17 сервера баз данных Администратор……занимается регистрацией 

пользователей СУБД 

18 256 Длина исходного ключа в ГОСТ 28147-89 (бит)? 

19 56 Длина исходного ключа у алгоритма шифрования DES 

(бит)? 

20 уровень безопасности При полномочной политике безопасности совокупность 

меток с одинаковыми значениями образует… 

1 г Что лучше всего описывает цель расчета ALE? 

а) Количественно оценить уровень безопасности среды 

б) Оценить возможные потери для каждой контрмеры 

в) Количественно оценить затраты / выгоды 

г) Оценить потенциальные потери от угрозы в год 

2 а Тактическое планирование – это: 

а) Среднесрочное планирование 

б) Долгосрочное планирование 

в) Ежедневное планирование 

г) Планирование на 6 месяцев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3 а Что является определением воздействия (exposure) на 

безопасность? 

а) Нечто, приводящее к ущербу от угрозы 

б) Любая потенциальная опасность для информации 

или систем 

в) Любой недостаток или отсутствие информационной 

безопасности 

г) Потенциальные потери от угрозы 

4 а Эффективная программа безопасности требует 

сбалансированного применения: 

а) Технических и нетехнических методов 

б) Контрмер и защитных механизмов 

в) Физической безопасности и технических средств 

защиты 

г) Процедур безопасности и шифрования 

5 в Функциональность безопасности определяет ожидаемую 

работу механизмов безопасности, а гарантии определяют: 

а) Внедрение управления механизмами безопасности 

б) Классификацию данных после внедрения 

механизмов безопасности 

в) Уровень доверия, обеспечиваемый механизмом 

безопасности 

г) Соотношение затрат / выгод 

6 б Какое утверждение является правильным, если взглянуть 

на разницу в целях безопасности для коммерческой и 

военной организации? 

а) Только военные имеют настоящую безопасность 

б) Коммерческая компания обычно больше заботится о 

целостности и доступности данных, а военные – о 

конфиденциальности 

в) Военным требуется больший уровень безопасности, 

т.к. их риски существенно выше 

г) Коммерческая компания обычно больше заботится о 

доступности и конфиденциальности данных, а военные 

– о целостности 

7 б Что из перечисленного не является задачей руководства в 

процессе внедрения и сопровождения безопасности? 

а) Поддержка 

б) Выполнение анализа рисков 

в) Определение цели и границ 

г) Делегирование полномочий 

8 а Что представляет собой стандарт ISO/IEC 27799? 

а) Стандарт по защите персональных данных о 

здоровье 

б) Новая версия BS 17799 

в) Определения для новой серии ISO 27000 

г) Новая версия NIST 800-60 

9 д Защита информации это: 

а) процесс сбора, накопления, обработки, хранения, 

распределения и поиска информации; 

б) преобразование информации, в результате которого 

содержание информации становится непонятным для 

субъекта, не имеющего доступа; 

в) получение субъектом возможности ознакомления с 
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информацией, в том числе при помощи технических 

средств; 

г) совокупность правил, регламентирующих порядок и 

условия доступа субъекта к информации и ее 

носителям; 

д) деятельность по предотвращению утечки 

информации, несанкционированных и 

непреднамеренных воздействий на неё. 

10 В Естественные угрозы безопасности информации вызваны: 

а) деятельностью человека; 

б) ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов 

или разработке программного обеспечения; 

в) воздействиями объективных физических процессов 

или стихийных природных явлений, независящих от 

человека; 

г) корыстными устремлениями злоумышленников; 

д) ошибками при действиях персонала. 

11 в Кто является основным ответственным за определение 

уровня классификации информации?  

а) Руководитель среднего звена 

б) Высшее руководство 

в) Владелец 

г) Пользователь  

12 а Какая категория является наиболее рискованной для 

компании с точки зрения вероятного мошенничества и 

нарушения безопасности?  

а) Сотрудники 

б) Хакеры 

в) Атакующие 

 г) Контрагенты (лица, работающие по договору) 

13 в Если различным группам пользователей с различным 

уровнем доступа требуется доступ к одной и той же 

информации, какое из указанных ниже действий следует 

предпринять руководству?  

а) Снизить уровень безопасности этой информации для 

обеспечения ее доступности и удобства использования 

б) Требовать подписания специального разрешения 

каждый раз, когда человеку требуется доступ к этой 

информации 

в) Улучшить контроль за безопасностью этой 

информации 

г) Снизить уровень классификации этой информации  

14 б Что самое главное должно продумать руководство при 

классификации данных?  

а) Типы сотрудников, контрагентов и клиентов, 

которые будут иметь доступ к данным 

б) Необходимый уровень доступности, целостности и 

конфиденциальности 

в) Оценить уровень риска и отменить контрмеры 

г) Управление доступом, которое должно защищать 

данные  

15 г Кто в конечном счете несет ответственность за гарантии 

того, что данные классифицированы и защищены?  

а) Владельцы данных 
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б) Пользователи 

в) Администраторы 

г) Руководство  

16 б Что такое процедура? 

а) Правила использования программного и 

аппаратного обеспечения в компании 

б) Пошаговая инструкция по выполнению задачи 

в) Руководство по действиям в ситуациях, связанных с 

безопасностью, но не описанных в стандартах 

г) Обязательные действия 

17 а Какой фактор наиболее важен для того, чтобы быть 

уверенным в успешном обеспечении безопасности в 

компании? 

а) Поддержка высшего руководства 

б) Эффективные защитные меры и методы их 

внедрения 

в) Актуальные и адекватные политики и процедуры 

безопасности 

г) Проведение тренингов по безопасности для всех 

сотрудников 

18 г Когда целесообразно не предпринимать никаких действий 

в отношении выявленных рисков? 

а) Никогда. Для обеспечения хорошей безопасности 

нужно учитывать и снижать все риски 

б) Когда риски не могут быть приняты во внимание по 

политическим соображениям 

в) Когда необходимые защитные меры слишком 

сложны 

г) Когда стоимость контрмер превышает ценность 

актива и потенциальные потери 

19 в Что такое политики безопасности? 

а) Пошаговые инструкции по выполнению задач 

безопасности 

б) Общие руководящие требования по достижению 

определенного уровня безопасности 

в) Широкие, высокоуровневые заявления руководства 

г) Детализированные документы по обработке 

инцидентов безопасности 

20 б Какая из приведенных техник является самой важной при 

выборе конкретных защитных мер? 

а) Анализ рисков 

б) Анализ затрат / выгоды 

в) Результаты ALE 

г) Выявление уязвимостей и угроз, являющихся 

причиной риска 

 

 

Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %). 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания превышает 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В 

правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант 

ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо 

полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить 

самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации  по данной 

дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в  

устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 

1. Основные концептуальные положения системы защиты информации. 

2. Концептуальная модель информационной безопасности. 

3. Угрозы конфиденциальной информации. 

4. Действия, приводящие к неправомерному овладению конфиденциальной 

информацией. 

5. Направления обеспечения информационной безопасности. Правовая защита. 

6. Направления обеспечения информационной безопасности. Организационная 

защита. 

7. Направления обеспечения информационной безопасности. Инженерно-

техническая защита. 

8. Способы защиты информации. Общие положения. 

9. Способы защиты информации. Характеристика защитных действий. 

10. Пресечение разглашения конфиденциальной информации. Общие положения. 

11. Пресечение разглашения конфиденциальной информации. Способы пресечения 

разглашения. 

12. Защиты информации от утечки по техническим каналам. Общие положения. 

13. Защита информации от утечки по визуально-оптическим каналам. 

14. Защита информации от утечки по акустическим каналам. 

15. Защита информации от утечки по электромагнитным каналам. 

16. Защита информации от утечки по материально-вещественным каналам. 

17. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. 

18. Технические средства несанкционированного доступа к информации. 

19. Противодействие несанкционированному доступу к конфиденциальной 

информации. Защита от наблюдения и фотографирования. 

20. Противодействие несанкционированному доступу к конфиденциальной 

информации. Защита от подслушивания. 

21. Противодействие незаконному подключению к линиям связи. 

22. Противодействие несанкционированному доступу к конфиденциальной 

информации. Защита от перехвата. 

23. Основные понятия теории защиты информации. Базовая терминология. 

Основные алгоритмы шифрования. 

24. Цифровые подписи, криптографические хэш-функции и генераторы случайных 

чисел.  

25. Шифровальный алгоритм, симметричные криптоалгоритмы. Скремблеры. 

Блочные шифры. Сеть Фейштеля. Блочный шифр TEA 18 

26. Криптоанализ и атаки на криптосистемы, функции криптосистем и алгоритмы 

создания цепочек. 
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27. Методы рандомизации сообщений. 

28. Архивация. Транспортное кодирование. 

29. Асимметричные криптоалгоритмы. Алгоритм RSA. Технологии цифровых 

подписей. Механизм распространения открытых ключей. Обмен ключами по алгоритму 

Диффи-Хеллмана. 

30. Защита информации. Хеши. 

31. Защита информации. Табличное реверсирование. 

32. Защита информации. Алгоритмы генерации. 

33. Области применения хэш-функций. 

34. Шифрование в каналах связи компьютерной сети. 

35. Шифрование файлов. 

36. Аппаратное и программное шифрование. 

37. Криптосистемы с открытым ключом. Предыстория и основные идеи. 

38. Первая система с открытым ключом - система Диффи-Хеллмана. 

39. Элементы теории чисел. 

40. Шифр Шамира. 

41. Шифр Эль-Гамаля 

42. Одностороння функция с «лазейкой» и шифр RSA. 

43. Электронная подпись RSA. 

44. Электронная подпись на базе шифра Эль-Гамаля. 

 45. Стандарты на электронную (цифровую) подпись. 

46. Современные шифры с секретным ключом. Введение. 

47. Блоковые шифры: шифр ГОСТ 28147-89; - шифр RC6; - шифр Rijndael (AES). 

48. Основные режимы функционирования блоковых шифров: режим ЕСВ; режим 

СВС. 

49. Потоковые шифры: режим OFB блокового шифра; режим CTR блокового шифра; 

алгоритм R.C4. 

50. Криптографические хеш-функции. 

51. Сетевая безопасность. Серверы. 

52. Сетевая безопасность. Рабочие станции. 

53. Сетевая безопасность. Среда передачи информации. 

54. Сетевая безопасность. Узлы коммутации сетей. 

55. Сетевая безопасность. Уровни сетевых атак согласно модели OSI 

55. Программное обеспечение и информационная безопасность. Операционные 

системы. 

56. Программное обеспечение и информационная безопасность. Прикладные 

программы. 

57. Информационная безопасность. Ошибки, приводящие к возможности атак на 

информацию. 

58. Информационная безопасность. Основные положения по разработке 

программного обеспечения. 

59. Комплексная система безопасности. 

60. Комплексная система безопасности. Классификация информационных объектов. 

61. Комплексная система безопасности. Политика ролей. 

62. Создание политики информационной безопасности. 

63. Комплексная система безопасности. Методы обеспечения безотказности. 
 

Типовой экзаменационный билет 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)  
 

Факультет  Механико-технологический  

Кафедра Информационные технологии и электроника 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ      БИЛЕТ  №__1__ 
на 2021/2022 учебный год 

Дисциплина Информационные технологии в управлении безопасностью предприятия и защита 

информации 

1. Основные виды средств защиты информации. 

2. Авторизация, идентификация и аутентификация. 

3. Исследование различных методов защиты текстовой информации и их стойкости на  

основе подбора ключей. 
 

Зав.кафедрой Хабаров А.Н. 
 

АКТУАЛЬНО   НА 

20__/20__уч.год   _________   ____________              20__/20__уч.год  ________    

____________
                       подпись                 Ф.И.О. зав. каф.        .                                                                                  

подпись                 Ф.И.О. зав. каф       

20__/20__уч.год   _________   ____________              20__/20__уч.год  ________  ____________ 
 подпись                 Ф.И.О. зав. каф    .                                                                                     подпись                   Ф.И.О. зав. каф       

 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах 

заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 2 уровне. 
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Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть сформирована 

на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача не решена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                                       

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Башлы П. Н., 
Бабаш А. В., 
Баранова Е. К. 

Информационная безопасность и защита 
информации: Учебное пособие 

Москва: 
Евразийский 
открытый институт, 
2012 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/106

77.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 В.В. Горгорова, 
А.В. Чернов 

Информационная безопасность: учебное пособие , 2011 https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/info
rmacionna

ya-
bezopasno

st 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.2 Прохорова О. В. Информационная безопасность и защита 
информации: Учебник 

Самара: Самарский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2014 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/431

83.html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 



18 

Л3.1 ДГТУ, Каф. 
"ВСИиБ"; сост. 
В.В. Галушка 

Методические указания к лабораторным работам 
по дисциплине «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/met
odicheskie

-
ukazaniya-

k-
laboratorn

ym-
rabotam-

po-
discipline-
informacio

nnaya-
bezopasno

st-
telekommu
nikacionny

h-sistem 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Артемов А.В. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: курс лекций/ Артемов А.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания 
(МАБИВ), 2014.— 256 c.http://www.iprbookshop.ru/33430.html 

Э2 Башлы П.Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Башлы П.Н., Бабаш А.В., Баранова Е.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2012.— 311 c.http://www.iprbookshop.ru/10677 

Э3 Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]/ Галатенко В.А.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2016.— 266 c.http://www.iprbookshop.ru/52209 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ОС Windows ; 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security ; 

6.3.1.3 Microsoft Office 2007 Professional Plus 

6.3.1.4 Borland Developer Studio 2006 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека» http://www.studmedlib.ru/ru 

6.3.2.2 2. Профессиональные справочные системы "Техэксперт" http://www.cntd.ru/ 
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Составитель: к.филол.н., зав. кафедрой кафедры ОД Кудашина В.Л. 

Практикум по выполнению практических работ по дисциплине «Психология 

безопасности труда». 

ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе, 2021год. 

Практикум содержит вопросы и задания для студентов, необходимые для 

практических работ. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначено для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Целью освоения дисциплины "Психология безопасности труда" является 

формирование у обучающихся компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что достигается 

в процессе усвоения обучающимися основных психологических методов и средств 

обеспечения безопасности труда; формирования целостного представления об 

особенностях социального взаимодействия и реализации своей роли в команде. Освоение 

дисциплины решает задачу формирования профессиональной компетентности 

обучающихся, связанной с ориентацией в сложностях социальных и политических 

процессов, превентивным и конструктивным разрешением конфликтов и кризисных 

ситуаций, принятием решений в условиях риска, формированием атмосферы доверия на 

межличностном и институциональном уровнях; определения своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели и реализации эффективной профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется 

универсальная компетенция: 

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе,исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать:  

основы психических явлений и значение психологии в системе научных знаний; 

когнитивные процессы, особенности интеллекта, индивидуально-психологических 

особенностей личности; общие психологические закономерности, свойственные 

поведению человека в различных условиях; влияние общего психофизиологического 

состояния на деятельность человека; основы стратегического подхода к обеспечению 

психологической безопасности личности; механизмы формирования психологической 

безопасности личности, атмосферы доверия на межличностном и институциональном 

уровнях. 

Уметь:  

интерпретировать собственные психические состояния; осознавать особенности 

психических реалий в межличностных отношениях и общении в социальной группе; 

применять на практике деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний); работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; реализовывать психологичекие 

методы и технологии, ориентированные на психологическую реабилитацию лиц в 

посттравматических ситуациях; реализовывать личностные ресурсы психологической 

безопасности. 

Владеть: 

приемами самопознания, саморазвития и психической саморегуляции; навыками 

осуществления управленческой деятельности в малой группе; готовностью к кооперации с 

коллегами, к работе на общий результат, обладание навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других; 

навыками диагностики конфликтов в организации и конструктивным их разрешением; 

методами  и механизмами обеспечения психологической безопасности личности, 

производственной безопасности и охраны труда. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
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Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров 

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического 

материала. 

 

Практическое занятие 1  

Психологические факторы эффективности труда и безопасности трудовой 

деятельности человека.  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Психологическая теория деятельности. Деятельность, сознание, личность. 

2. Безопасность личности как психологическая категория. Потребность в 

безопасности. 

3. Субъект труда как главный компонент эргатической системы. 

4. Понятия «эргатическая система» и «эргатическая функция». 

5. Должностные обязанности и реальные эргатические функции. 

6. Трудовая функция и функция средств труда. 

7. Психическая регуляция трудовой деятельности человека.  

8. Система "человек-машина-среда": состав и основные особенности. 

 

Практическое занятие 2  

Личность и её безопасность.  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Качества личности и их взаимосвязь. 

2. Мотивы производственного труда и их взаимосвязь. 

3. Понятия: «несчастный случай», «травма», «авария», «катастрофа». 

4. Объективные и субъективные причины несчастных случаев и аварий. Психологическая 

классификация причин ошибочных действий субъекта труда. 

5. Достоинства и недостатки концепции К. Марбе «подверженности» несчастным 

случаям. 
6. Современные представления о причинах разной степени защищенности от 

происшествий или подверженности им. 

 

Практическое занятие 3 

Методология изучения связи качеств личности с её безопасностью.  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Частота микротравм – важный параметр непрерывного контроля трудового 

травматизма и его изменений, метод выявления рабочих, предрасположенных к 

опасности. Роль «человеческого фактора» в происшествиях. 

2. Методы изучения и анализа несчастных случаев и аварий (статистический, 

клинический, метод моделирования). 

3.  Влияние индивидуальных качеств на несчастные случаи. Влияние состояния 

человека на несчастные случаи. Устойчивые и временные факторы. 

4. Психологические способы профилактики производственного травматизма и 

аварийности. 

 

Практическое занятие 4  

Риск в трудовой деятельности.  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Причины рискованного поведения. Виды профессионального риска. 

2. Методы определения склонности к риску.  

3. Связь индивидуальной готовности к риску с несчастными случаями. 

4. Схема стратегий рискованного и нерискованного поведения. 

5. Гедонический тонус.  

6. Психологические механизмы связи риска с интересом в труде. 

 

Практическое занятие 5 

Работоспособность человека и проблема психических состояний в 

профессиональной деятельности.  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Профессиональная деятельность человека: социализация и этапы жизненного 

пути.  

2. Понятие работоспособности и ее фазы. Показатели работоспособности. 

Основные направления повышения работоспособности на производстве. 

Биоритмы и работоспособность. Режимы труда и отдыха (суточные, недельные, 

годовые).  

3. Понятие психических состояний и их классификация.  

4. Профессионально важные качества личности. Условия труда и психические 

состояния человека. Факторы, влияющие на состояние работника и их 

детерминация. 

5. Способы снижения неблагоприятных психических состояний, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

6. Утомление и восстановление работоспособности.  

7. Профессиональная деформация. Психическое выгорание в профессиональной 

деятельности.  

8. Механизмы регуляции психических состояний. 
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Практическое занятие 6 

Анализ несчастных случаев как метод борьбы с травматизмом.  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Значение психологического анализа. Клинический подход. Статистический 

подход.  

2. Моделирование несчастных случаев и их закономерностей. 

3. Предупреждение об опасности. Роль сознания опасности.  

4. Предупреждение об опасных ситуациях. Предупреждение об опасных точках. 

Предупреждение об опасных состояниях. 

5. Психологическая оценка факторов безопасности труда. Человеческие факторы 

безопасности труда (подструктура «Человек»). Производственные факторы 

безопасности труда (подструктура «Производство»). Организационные факторы 

безопасности труда (подструктура «Системы безопасности труда»). 

6. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и психологического 

комфорта. 

 

Практическое занятие 7  

Психологические процессы совместной деятельности при психологическом 

климате разной модальности.  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Социально-психологический климат организации и факторы его формирования. 

2. Понятие и принципы управленческого общения.  

3. Руководитель как субъект управления. Управление и руководство, руководство 

и лидерство в организации. Стиль руководства. 

4. Конфликты. Динамика, разрешение и предотвращение конфликта. 

5. Понятие «индивидуальный стиль деятельности». Нестандартность 

«человеческого фактора» как одно из условий эффектов кооперации 

работников. 

 

Практическое занятие 8  

Психологические механизмы внутригруппового взаимодействия.  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Взаимодействие членов группы. Социометрия как наука и метод исследования 

межличностных отношений в группе. 

2. Лидер и руководитель.  

file:///C:/Users/6BFC~1/AppData/Local/Temp/7zOCE22CE1C/B8936Part19-42.html
file:///C:/Users/6BFC~1/AppData/Local/Temp/7zOCE22CE1C/B8936Part20-43.html
file:///C:/Users/6BFC~1/AppData/Local/Temp/7zOCE22CE1C/B8936Part20-43.html
file:///C:/Users/6BFC~1/AppData/Local/Temp/7zOCE22CE1C/B8936Part21-45.html
file:///C:/Users/6BFC~1/AppData/Local/Temp/7zOCE22CE1C/B8936Part21-45.html
file:///C:/Users/6BFC~1/AppData/Local/Temp/7zOCE22CE1C/B8936Part22-46.html
file:///C:/Users/6BFC~1/AppData/Local/Temp/7zOCE22CE1C/B8936Part22-46.html
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3. Коммуникативная компетентность руководителя и членов малой группы. 
4. Методы и принципы исследования индивидуального стиля деятельности. Пути и 

способы формирования эффективного индивидуального стиля трудовой 

деятельности. 

5. Профессиональный отбор. Медико-психологические критерии 

профессионального отбора. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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https://www.biblio-
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Соломина Л. Ю., 
Хямяляйнен В. И. 

Психология управления: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 
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5. Макарова И. В. Общая психология: Учебное 
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Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
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6. Коноваленко М. 
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Психология общения: Учебник Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/psihologiya
-obscheniya-426477 

7. Ефимова Н. С., 
Литвинова А. В. 

Социальная психология: Учебник Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/socialnaya-
psihologiya-426462 

8. Чернышова Л. И. Психология общения: этика, 
культура и этикет делового 
общения: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/psihologiya
-obscheniya-etika-kultura-
i-etiket-delovogo-
obscheniya-430797 

9. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по 
психологии: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2019 

http://znanium.com/go.php
?id=987198 

Дополнительная литература 

№№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Адрес 

1. Лихтенштейн В. И., 
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Психология безопасности труда: 
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Екатеринбург: 
Уральский 
федеральный 
университет, 
ЭБС АСВ, 2013 

http://www.iprbookshop.ru
/69671.html 

file:///C:/Users/6BFC~1/AppData/Local/Temp/7zOCE22CE1C/B8936Part57-145.html
file:///C:/Users/6BFC~1/AppData/Local/Temp/7zOCE22CE1C/B8936Part57-145.html
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2019 
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Скрынник Н. Е., 
Антипова И. Г. 

Этика и психология 
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Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/etika-i-
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professionalnoy-
deyatelnosti-430409 

4. Фирсов М. В., 
Шапиро Б. Ю. 

Психология социальной работы: 
Учебник и практикум 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/psihologiya
-socialnoy-raboty-433540 

5. Рамендик Д. М. Психология делового общения: 
Учебник и практикум 
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Издательство 
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профессиональной деятельности 
гражданского служащего в схемах: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/etika-i-
psihologiya-
professionalnoy-
deyatelnosti-
grazhdanskogo-
sluzhaschego-v-shemah-
432232 

Методические разработки 

№№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Адрес 

1. ДГТУ; сост. А.Г. 
Сапожникова 

Руководство для преподавателей по 
организации и планированию 
различных видов занятий и 
самостоятельной работы 
обучающихся в Донском 
государственном техническом 
университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb.donstu.ru/conte
nt/rukovodstvo-dlya-
prepodavateley-po-
organizacii-i-
planirovaniyu 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Власова, Л. П. Психология безопасности труда и эргономика : практикум / Л. П. Власова. — 
Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2019. — 
49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102133.html 

2. Прусова, Н. В. Психология труда : учебное пособие / Н. В. Прусова, Г. Х. Боронова. — 2-е изд. — 
Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1773-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81046.html 

3. Лихтенштейн, В. И. Психология безопасности труда : учебное пособие / В. И. Лихтенштейн, В. В. 
Конашков ; под редакцией В. С. Цепелев. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. — 136 c. — ISBN 978-5-7996-0941-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69671.html 

4. Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие / Л. М. Пшеничнова, Г. Г. Ротарь. — 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. — 112 c. — 
ISBN 978-5-00032-385-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88432.html  

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

Перечень информационных справочных систем 

1. Мир психологии http://psychology.net.ru/ 



10 

2. Научно-популярный психологический портал https://psychojournal.ru/ 

3. Психологос. Энциклопедия практической психологии 
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos 4. Развитие личности и самопознание http://progressman.ru/ 

 

 
 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)  

 

КАФЕДРА «Общеобразовательные дисциплины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по самостоятельной работе обучающихся 

по дисциплине 

«ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по дисциплине 

«Психология безопасности труда». 

ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе, 2021год. 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей психологии безопасности труда, 

формирование мотивации безопасности труда и устойчиво-положительного отношения к 

проблемам обеспечения производственной безопасности (с позиций психологии) с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, презентаций. 

Предназначено для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: 

Зав. кафедрой ОД                                            Кудашина В.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Введение 4 

1. Общая характеристика самостоятельной работы 4 

2. Контрольные точки и виды отчетности по ним 4 

3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 4 

4. Методические рекомендации по освоению лекционного материала и 

подготовке к практическим занятиям                                                                                 

6 

5. Методические рекомендации по подготовке реферата 9 

6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию 12 

7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 15 

8. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 16 

Список рекомендуемых информационных источников 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Психология 

безопасности труда». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей психологии безопасности труда, 

формирование мотивации безопасности труда и устойчиво-положительного отношения к 

проблемам обеспечения производственной безопасности (с позиций психологии) с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объёмом. С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и 

выявить наиболее затратные по времени и объёму темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объёмных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью освоения дисциплины "Психология безопасности труда" является формирование 

у обучающихся компетенции, предусмотренной ФГОС ВО, что достигается в процессе 

усвоения обучающимися основных психологических методов и средств обеспечения 

безопасности труда; формирования целостного представления об особенностях социального 

взаимодействия и реализации своей роли в команде. Освоение дисциплины решает задачу 

формирования профессиональной компетентности обучающихся, связанной с ориентацией в 

сложностях социальных и политических процессов, превентивным и конструктивным 

разрешением конфликтов и кризисных ситуаций, принятием решений в условиях риска, 

формированием атмосферы доверия на межличностном и институциональном уровнях; 

определения своей роли в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели и реализации эффективной 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется универсальная 

компетенция: 

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе,исходя 

из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Психология безопасности труда» выполняется 

с целью получения и закрепления знаний, приобретённых при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 
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Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи 

прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания 

системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать 

основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения 

дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 

1. Психология безопасности труда как отрасль психологической  науки.  

2. Психология безопасности труда: предмет и объект исследования. 

3. Проблемы безопасности  в  системе  научной организации  труда. 

4. Психология безопасности труда. Эргономика. 

5. Основные положения безопасности труда. 

6. Компоненты  процесса  труда  и  их  взаимосвязь. 

7. Несчастный  случай. 

8. Опасная  (аварийная) ситуация.  

9. Зависимость значимости-тревожности  от  степени  тяжести  несчастных  случаев. 

10. Факторы безопасности труда и их  взаимосвязь. 

11. Блок-схема факторов, определяющих  безопасность  труда.  

12. Качества личности и их взаимосвязь.  

13. Критика теории К. Марбе «подверженности» несчастным случаям. 

14. Связь  индивидуальных качеств  с несчастными случаями. 

15. Инструментальные  методики  Г. Хана для выделения  людей,  предрасположенных  к 

опасности.  

16. Влияние  психофизиологических  качеств  на производственный  травматизм. 

17. Влияние социальных  качеств на производственный  травматизм. 

18. Влияние производственных  качеств  на  травматизм.  

19. Влияние  психофизиологического  состояния  на несчастные  случаи. 

20. Влияние общего  психофизиологического состояния  на несчастные  случаи. 

21. Влияние стресса на несчастные случаи. Закон Р. Йеркса и Дж. Додсона. 

22. Влияние пережитой  опасности  на  несчастные  случаи. 
   

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

1. Режимы труда и  несчастные случаи.  

2. Устойчивые  факторы, способствующие предрасположенности к несчастным случаям: 

особенности темперамента,  функциональные  изменения  в  организме,  недостатки 

органов чувств.  

3. Временные факторы, способствующие предрасположенности к несчастным случаям: 

неопытность, неосторожность, утомление, дистресс, биологические ритмы и 

атмосферные факторы.  

4. Методология изучения связи качеств личности с её безопасностью. 

5.  Частота микротравм – важный параметр непрерывного контроля трудового 

травматизма  и его изменений.  

6. Метод выявления рабочих, предрасположенных к опасности.  

7. Влияние мотивации на безопасность деятельности. 

8. Мотивы производственного труда и их взаимосвязь. 

9.  Замещение, конфликты мотивов производственного труда. 

10. Методы оценки силы мотивов производственного труда. 

11. Риск в трудовой деятельности.  
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12. Причины рискованного поведения в трудовой деятельности.  

13. Методы определения склонности к риску в  трудовой деятельности.  

14. Связь индивидуальной готовности к риску с несчастными случаями. 

15. Схема стратегий рискованного и нерискованного поведения. 

16. Рискованное поведение как результат развития трудовой деятельности. 

17. Психологические механизмы связи  риска с интересом в труде. 

18. Психологические  механизмы связи риска с интересом в труде: гедонический  тонус. 

19. Использование психологических факторов в целях повышения безопасности труда.  

20. Организация безопасной деятельности.  

21. Создание психологического настроя на безопасность. 

22. Стимуляция безопасной деятельности. 

  

Критерии оценки устного опроса 

Обучающийся демонстрирует системные знания, умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует 

элементы, устанавливает связи между ними. Обучающийся демонстрирует владение 

концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Полнота ответа на поставленный вопрос, 

умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов 

(3 балла, что соответствует оценке «отлично»); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ: общие, не структурированные 

знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию; обучающийся знает, понимает основные 

положения дисциплины, но изложение материала не является точным, уверенным и 

аргументированным (2 балла, что соответствует оценке «хорошо»); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ: фрагментарные знания, слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию; затруднения в использовании научно-понятийного аппарата 

курса; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает 

последовательность в изложении (1 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно»); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа; отсутствие 
знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании 

дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.); допущены 

принципиальные ошибки при изложении материала (0 баллов, что соответствует оценке 

«неудовлетворительно»).  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА И ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

лекционного материала, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение тестовых заданий; 

- решение задач и упражнений по образцу; 
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 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных задач. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося 

требуется не только внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 

настоящее время.  

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность обучающегося.  

Если вы слушаете учебную лекцию с целью получения фактов, для анализа и оценки 

содержания, то записи необходимы. Запись очень полезна при слушании, так как она помогает 

сконцентрироваться, дает материал для обзора и возможность возвращения к услышанному. 

Однако если навыки конспектирования недостаточно развиты и сами по себе требуют 

определенных усилий, то запись может осложнить процесс слушания. Развитию навыков 

конспектирования способствует соблюдение принципов рационального конспектирования. 

Принципы конспектирования лекции 

Основная ошибка, которую допускают многие при конспектировании устной речи, 

состоит в стремлении подробно записать слова лектора. Этого делать не следует, так как при 

этом теряется нить рассуждений и возможны пропуски. Помните, что конспект – это запись 

смысла, а не запись текста. 

Кроме того, человек тратит силы на подробную запись (скорость письма значительно 

меньше скорости речи – в среднем 60 знаков в минуту), поэтому ему некогда думать над 

содержанием лекции. В конспекте появляются недописанные слова и фразы, которые с точки 

зрения их полезности нельзя сравнить с грамотными сокращениями. 

Основное правило, которое рекомендуется соблюдать при конспектировании, 

заключается в следующем: важнее понять логику изложения в целом, чем записать 

несвязанные, обрывочные фрагменты. Конспект устного выступления (лекции) должен 

представлять собой расширенный план, отражающий его структуру и основные положения, 

содержащий конкретные примеры и цитаты. 

При конспектировании устного выступления рекомендуется придерживаться следующих 

общих принципов: 

1) используйте неформальную систему записи, чем более простую, тем лучше. 

Используйте упрощенную форму структурирования текста, которая включает короткие абзацы, 

предложения, части предложений, отдельные слова. Записи должны быть понятными только 

для вас; 

2) делайте короткие записи. Записывайте только выдающиеся моменты и фактический 

материал. Отмечайте, как оратор делает переходы, когда повторяет свои идеи, резюмирует; 

3) используйте сокращения и символы; разработайте свою систему. Постарайтесь свести 

время на запись к минимуму; 

4) делайте разборчивые записи. Убедитесь, что они понятны для вас. Тогда, если позже 

вы захотите их прочесть, вы сможете их расшифровать, записав подробно; 

5) помечайте важные идеи. Подчеркивайте или маркируйте важные мысли. При 

просмотре записей такие пометки помогут быстро освежить содержание написанного, найти 

нужные места и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения; 

6) периодически просматривайте записи. В процессе учебы просматривайте записи 

несколько раз. Сопоставляйте новые записи со старыми. Перед зачётом или экзаменом изучите 

все тщательно. 

Техника записи 

Принципы записи устного выступления основываются на уже упоминавшемся свойстве 

речи – её избыточности, в силу которой некоторые слова и даже части выступления не несут 
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существенной смысловой нагрузки, а являются как бы связывающим звеном, «заполнителем» 

речи. Поэтому в процессе конспектирования необходимо уметь осуществлять два вида 

упрощений: 1) свёртывание фраз, 2) сокращение слов. 

1. Свёртывание фраз. Под свёртыванием фраз понимается процедура смысловой 

компрессии, т. е. выделение во фразе наиболее важных, ключевых слов, и построение из них 

смысловых рядов, которые и должны быть зафиксированы в конспекте. 

Главное правило свертывания фраз: следует отбрасывать те слова, которые можно легко 

восстановить из контекста. Часто можно отбрасывать без потери смысла следующие слова в 

предложении: 

1) группу подлежащего, если она повторяется из предложения в предложение; ее можно 

заменить соответствующим местоимением; 

2) синонимичные прилагательные, которые используются в функции определения; 

3) наречия степени (очень, совершенно, весьма, вполне и т. д.); 

4) некоторые глаголы, выполняющие функцию связок (является, представляет собой и т. 

п.), заменяя их тире; 

2. Сокращение слов. Как уже говорилось, при конспектировании необходимо 

использовать удобные и привычные сокращения слов, так как думать над способом сокращения 

во время записи некогда. Если навыки сокращений слов развиты мало, необходимо работать 

над их совершенствованием, добиваясь автоматизма. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор (список рекомендованной 

литературы по дисциплине приведён в рабочей программе дисциплины и методических 

указаниях). Вследствие недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 

удается осветить в полном объёме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу обучающихся, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо изучать материалы лекций, используя конспекты и учебные пособия. 

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует 

уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Подобные 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

практическом занятии. В случае необходимости следует обращаться к преподавателю за 

консультацией. 

Подготовку к каждому практическому занятию обучающийся должен начинать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить и 

внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат 

такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на 

теоретические вопросы дисциплины, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и успешной 

подготовке к иным средствам текущего контроля и промежуточной аттестации.  

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал вследствие лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является 

наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Таким образом, успешная организация времени по освоению дисциплины во многом зависит от 
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наличия у студента умения самоорганизовывать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка 

реферата по дисциплине «Психология безопасности труда» – важный этап учебного процесса, в 

ходе которого студенты демонстрируют навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Примерные темы рефератов: 

1.Психология  безопасности труда как  отрасль  психологической  науки. 

2.Психология  безопасности труда: предмет   и   объект  исследования. 

3.Труд  и  его опасность. Компоненты  процесса  труда  и  их  взаимосвязь. 

4.Несчастный  случай. 

 5.Опасная  (аварийная) ситуация. 

 6.Факторы  безопасности труда  и  их  взаимосвязь. 

7.Качества  личности  и  их  взаимосвязь. 

8.Критика теории  К. Марбе   «подверженности»  несчастным  случаям.  

9.Инструментальные  методики  Г. Хана для выделения  людей,  предрасположенных  к 

опасности.   

10.Влияние  психофизиологических  качеств  на производственный  травматизм. 

11.Влияние  социальных  качеств на производственный  травматизм. 

12.Влияние  производственных  качеств  на  травматизм.  

13.Влияние  психофизиологического  состояния  на  несчастные  случаи.  

14.Влияние стресса на несчастные  случаи. Закон Р. Йеркса и Дж. Додсона. 

15.Режимы  труда  и  несчастные  случаи. 

16.Устойчивые факторы, способствующие предрасположенности к несчастным случаям: 

особенности темперамента,  функциональные изменения в организме, недостатки органов  

чувств.  

17.Временные  факторы, способствующие  предрасположенности к несчастным случаям: 

неопытность, неосторожность, утомление, дистресс,  биологические  ритмы  и  атмосферные  

факторы.   

18.Частота микротравм – важный   параметр непрерывного контроля трудового травматизма и  

его изменений. 

19.Метод выявления  рабочих,  предрасположенных  к  опасности. 

20.Влияние мотивации  на  безопасность деятельности. 

21.Мотивы производственного  труда  и  их взаимосвязь.  

22.Риск в трудовой деятельности. Методы определения склонности к риску в трудовой  

деятельности.    

23.Психологические  механизмы  связи  риска  с  интересом  в  труде: гедонический  тонус. 

24.Использование  психологических  факторов  в  целях  повышения  безопасности  труда. 

25.Организация  безопасной  деятельности. 

26.Создание  психологического  настроя  на  безопасность. 

27.Стимуляция  безопасной  деятельности. 

28.Обучение  безопасной  деятельности. 

29.Правила  как  средство ограждения  деятельности  от  опасности.  

30.Контроль  за  выполнением  правил  по  безопасности  труда. 

31.Воспитание  безопасного  поведения. 

32.Анализ  несчастных  случаев  как  метод  борьбы  с  травматизмом. 

33.Значение  психологического  анализа  в  борьбе  с  травматизмом. 

34.Клинический  подход  к  анализу  несчастных  случаев.  

35.Статистический  подход к  анализу  несчастных  случаев. 
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36.Моделирование несчастных случаев  и  их закономерностей. 

37.Предупреждение об опасности. 

38.Роль сознания опасности. 

39.Предупреждение  об  опасных ситуациях. 

40.Предупреждение об опасных точках и об опасных состояниях. Психологическое воздействие  

плаката по безопасности. 

 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определённой научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

неё. 

Среди наиболее распространенных недостатков рефератов, созданных студентами, 

можно назвать  

- отсутствие чёткой структуры,  

- неопределённость в постановке задач,  

- чрезмерно высокую степень компилятивности,  

- небрежное или неправильное оформление, 

 - отсутствие справочно-библиографического аппарата; грубые нарушения в оформлении 

списка использованной литературы. 

Реферат обычно имеет следующую структуру: введение, основная часть, заключение, 

список литературы. 

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным текстом. В 

нем выявляется актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель и задачи данного 

исследования, обосновывается структура работы, дается общий обзор источников по данной 

теме.  

Основная часть реферата – это изложение намеченных в плане разделов, в каждом из 

которых определяется круг вопросов, сопоставляются точки зрения, решаются поставленные 

проблемы, делаются промежуточные  

Заключение подводит итог работы. Оно может содержать краткий повтор основных 

тезисов работы, а также общий вывод, к которому пришел автор реферата. В заключение могут 

формулироваться предложения по дальнейшей научной разработке темы, даваться 

практические рекомендации. 

Список литературы – это перечисление использованных при подготовке и написании 

реферата, расположенных в строго алфавитном порядке и оформленных в соответствии с 

требованиями. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объём работы – 5-10 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Рефераты могут сопровождаться презентацией (в PowerPoint), отражающей основные 

моменты выполненного исследования. Количество слайдов презентации к защите реферата – не 

более 10. 

Защита реферата представляет собой устное выступление с изложением основных задач 

и проблем темы, с раскрытием основных пунктов плана и выводов по проделанной работе. 

Преподаватель в ходе выступления может задавать дополнительные и уточняющие вопросы, 

ответы на которые позволяют сделать вывод о степени усвоения материала. 

Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 
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Реферат 

5 баллов / 

«отлично» 
Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

4 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки 

в терминологии, допущены погрешности структурирования 

материала, оформления (в том числе библиографического списка).  

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой, помимо изучения материала учебников и учебных пособий, 

включает знакомство с монографиями и научно-исследовательскими статьями. Развитые 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме предполагают, что студент 

может извлекать необходимую информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.); отделять основную информацию от 
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второстепенной; критически оценивать достоверность полученной информации; переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.).  

Умение работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться 

выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку 

авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность 

аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Если в 

литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, 

не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 

зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 

оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их 

схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них 

ту, которая более убедительна.  

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: сопоставлять, 

сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с 

определенной учебной задачей; обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное 

и прочитанное; фиксировать основное содержание сообщений; формулировать устно и 

письменно основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; готовить и 

презентовать развернутые сообщения типа доклада/реферата; пользоваться реферативными и 

справочными материалами. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение 

тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать 

уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. 

Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный 

материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Психология 

безопасности труда».  

Банк тестовых заданий включает тестовые задания следующих типов: 

– задание с выбором одного ответа (закрытой и открытой формы); 

– задание с множественным выбором; 

– задание на установление правильной последовательности; 

– задание на установление соответствия. 

К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый 

выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора ответов (с единичным выбором; 

с множественным выбором). 

К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый 

самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и форме 

представления (с регламентированным ответом или свободно конструируемым ответом).  

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых 

необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств: объектов 

(субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

Задания на установление последовательности – это задания, при выполнении которых 

необходимо установить правильную последовательность действий, событий, операций 

(порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий, операций).  
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В тест включаются задания различных уровней трудности. Под трудностью тестового 

задания понимается количество мыслительных операций и характер логических связей между 

ними, характеризующих продолжительность поиска и нахождения верного решения. 

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по 

теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

 

Тестовое задание с вопросами открытого и закрытого типов 

 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Компетенция: УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

Дисциплина: «Психология безопасности труда» 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 
1 Стресс Эмоциональное напряжение, в том числе в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, которое в той или 

иной степени ухудшает протекание жизнедеятельности, 

снижает работоспособность человека и его надежность в 

работе – это… 

2 Страх  Эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или 

социальному существованию индивида и направленная на 

источник действительной или воображаемой опасности – это… 

3 Способностями Индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения какой-либо 

деятельности называются… 

4 Эргономикой Область знания, комплексно изучающая трудовую 

деятельность человека в системе «человек - техника - среда» с 

целью обеспечения ее эффективности, безопасности и 

комфорта называется… 

5 Эмоциональная 

устойчивость 

Способность человека сохранять самообладание при 

воздействии на него сильных эмоциональных качеств – это… 

6 Виктимностью Предрасположенность человека выступать в определенных 

обстоятельствах в качестве жертвы, неспособность избежать 

опасности там, где она могла быть объективно предотвратима 

называется… 

7 Конфликт Столкновение разнонаправленных целей, интересов, позиций, 

мнений или взглядов субъектов взаимодействия, фиксируемых 

ими в жесткой форме – это… 

8 Работоспособностью Функциональное состояние организма, способствующее 

поддержанию заданного уровня деятельности в течение 

определенного времени называется… 

9 Компетентностью Психосоциальное качество, профессиональная 

подготовленность, способности, обеспечивающие глубокое 

знание дела, существа выполняемой работы, сложных связей 

явлений и процессов, возможных способов и средств 

достижения целей, возможность комплексного подхода к 

выполнению служебных обязанностей называется… 

10 Интерференцией Отрицательное влияние старого навыка на выработку нового, 

автоматизированного действия называется… 

1 б Применение какой модели разрешения конфликта дает 

положительный результат при следующих условиях: 

оппоненты обладают практически равными возможностями и 

резервами усиления ресурсов; оппоненты не заинтересованы в 
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разрушительных последствиях конфликта: 

а) модель «игнорирования» конфликта 

б) модель «компромисса» 

в) модель «уступок» 

г) модель «уход от решения» 

2 в 

 

При утомлении наблюдается следующее изменение: 
а) возрастает объем внимания 

б) улучшается память 

в) деструкция мотивационной сферы 

г) повышение мыслительной активности 

3 б Что не относится к профессионально-важным качествам 

(ПВК): 

а) способности 

б) поведение 

в) мотивы 

г) направленность личности 

4 а Регрессивная стадия профессионального развития – это… 

а) начало негативного влияния профессии на личность, 

которое провоцирует появление самых разных 

профессиональных деформаций или специфических 

состояний 

б) формирование мотивов профессиональной деятельности 

и структуры профессиональных способностей, знаний, 

умений и навыков 

в) стадия, включающая эмоциональное истощение, 

деперсонализацию (цинизм) и редукцию 

профессиональных достижений 

г) профессиональное развитие, совершенствование 

профессиональных качеств 

5 г Фактор, определяющий надежность труда оператора, 

характеризующийся сопротивляемостью возникновению 

усталости к концу рабочего дня, и особенно в условиях 

монотонии - это: 

а) выносливость к экстренному напряжению и 

перенапряжению 

б) спонтанная отвлекаемость 

в) реакция на непосредственные раздражители 

г) долговременная выносливость 

6 в Вид работоспособности, характеризующийся каким-либо 

количеством целесообразной деятельности, выполняемой с 

определенной интенсивностью, в заданное время, при 

заданных критериях качества, на заданном уровне надежности, 

при условии нормального восстановления расходуемых 

ресурсов организма в соответствии с определенной суточной 

периодикой и ритмом труда и отдыха - это: 

а) общая работоспособность 

б) специфическая работоспособность 

в) фактическая работоспособность 

г) индивидуальная работоспособность 

7 в Стиль поведения в конфликте, при высоком значении 

«напористости» и низком значении «партнерства»: 

а) сотрудничество 

б) приспособление 

в) конфронтация 

г) избегание 

8 в Мотивацией труда является: 
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а) система целенаправленной активности субъекта, включенная 

в общественные отношения 

б) систематизированное и логически обоснованное 

воспроизведение в мышлении объективной реальности 

в) процесс побуждения себя и других к деятельности, 

направленной на достижение определенных результатов 

г) система знаний, взглядов на предмет, явление, способ их 

понимания, трактовки, определяющая характер познавательной 

и практической деятельности человека 

9 а Менее всего, работа, требующая подвижности, подходит: 

а) флегматику 

б) холерику 

в) меланхолику 

г) сангвинику 

10 б Состояние, не приводящее к потере работоспособности: 

а) утомление 

б) напряженность 

в) монотония 

г) психическое пресыщение 

 

Критерии оценивания результатов теста 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания превышает 50 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

 

Количество правильно выполненных 

заданий (10 вопросов) 

Оценка 

9-10 (90-100%) 3 балла /«отлично» 

7-8 (70-80%) 2 балла /«хорошо» 

6 (60%) 1 балл /«удовлетворительно» 

5-0 (50% и менее) 0 баллов /«неудовлетворительно» 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ) 

Письменная контрольная работа – это одна из форм оценки уровня подготовки 

студентов, цель которой – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа 

закономерностей исторического развития общества, умения критически оценивать надёжность 

источников информации, выявлять противоречивую информацию.  

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 

умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный 

материал. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. Номер 

варианта контрольной работы определяется по последней цифре зачётной книжки.  
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Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, непосредственно текст. Контрольная 

работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, машинописный текст, размер левого 

поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, 

межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется 

защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

– обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии 

с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ 

решения;  

– обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

– у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

– на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

– обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не владеет навыками в 

области изучаемой дисциплины; 

– обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

– в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются её недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя 

вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все 

задания к практическим занятиям, для студентов ЗФО – подготовить и защитить 

самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной 

дисциплине студент к экзамену не допускается.  

Вопросы к экзамену 

1. Психология  безопасности труда как отрасль психологической  науки. 

2. Психология  безопасности труда: предмет   и   объект  исследования. 

3. Проблемы  безопасности  в  системе  научной  организации  труда. 

4. Психология  безопасности труда. Эргономика. 

5. Основные   положения безопасности труда. 

6. Компоненты  процесса  труда  и  их  взаимосвязь.  

7. Несчастный  случай. 
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8. Опасная  (аварийная) ситуация. 

9. Зависимость  значимости-тревожности  от  степени  тяжести  несчастных  случаев.  

10. Факторы  безопасности труда  и  их  взаимосвязь. 

11. Блок-схема  факторов, определяющих  безопасность  труда. 

12. Качества  личности  и  их  взаимосвязь. 

13. Критика теории  К. Марбе   «подверженности»  несчастным  случаям. 

14. Связь  индивидуальных  качеств  с  несчастными  случаями. 

15. Инструментальные  методики  Г. Хана для выделения  людей,  предрасположенных  к 

опасности.  

16. Влияние  психофизиологических  качеств  на производственный  травматизм. 

17. Влияние  социальных  качеств на производственный  травматизм.  

18. Влияние  производственных  качеств  на  травматизм. 

19. Влияние  психофизиологического  состояния  на  несчастные  случаи. 

20. Влияние  общего  психофизиологического  состояния  на  несчастные  случаи.  

21. Влияние стресса на несчастные  случаи. Закон Р. Йеркса и Дж. Додсона. 

22. Влияние пережитой  опасности  на  несчастные  случаи. 

23. Режимы  труда  и  несчастные  случаи. 

24. Устойчивые  факторы, способствующие  предрасположенности к несчастным случаям: 

особенности  темперамента,  функциональные  изменения  в  организме,  недостатки  

органов  чувств. 

25. Временные  факторы, способствующие  предрасположенности к несчастным случаям: 

неопытность, неосторожность, утомление, дистресс,  биологические  ритмы  и  

атмосферные  факторы.  

26. Методология  изучения  связи  качеств  личности  с  её  безопасностью. 

27. Частота  микротравм – важный   параметр  непрерывного  контроля  трудового  

травматизма  и  его  изменений.  

28. Метод  выявления  рабочих,  предрасположенных  к  опасности.  

29. Влияние  мотивации  на  безопасность  деятельности. 

30. Мотивы  производственного  труда  и  их  взаимосвязь.   

31. Замещение,  конфликты  мотивов производственного  труда.  

32. Методы  оценки  силы  мотивов  производственного  труда. 

33. Риск  в  трудовой  деятельности. 

34. Причины  рискованного  поведения в  трудовой  деятельности. 

35. Методы  определения  склонности  к риску  в  трудовой  деятельности.  

36. Связь  индивидуальной  готовности  к  риску  с  несчастными  случаями. 

37. Схема  стратегий  рискованного  и нерискованного  поведения. 

38. Рискованное  поведение  как  результат  развития  трудовой  деятельности. 

39. Психологические  механизмы  связи  риска  с  интересом  в  труде.  

40. Психологические  механизмы  связи  риска  с  интересом  в  труде: гедонический  тонус.  

41. Использование  психологических  факторов  в  целях  повышения  безопасности  труда.  

42. Организация  безопасной  деятельности. 

43. Создание  психологического  настроя  на  безопасность. 

44. Стимуляция  безопасной  деятельности. 

45. Обучение  безопасной  деятельности.  

46. Правила  как  средство ограждения  деятельности  от  опасности. 

47. Контроль  за  выполнением  правил  по  безопасности  труда. 

48. Воспитание  безопасного  поведения.  

49. Анализ  несчастных  случаев  как  метод  борьбы  с  травматизмом.  

50. Значение  психологического  анализа  в  борьбе  с  травматизмом. 

51. Клинический  подход  к  анализу  несчастных  случаев.  

52. Статистический  подход к  анализу  несчастных  случаев. 

53. Моделирование  несчастных  случаев  и  их  закономерностей. 
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54. Предупреждение  об  опасности.  

55. Роль  сознания  опасности.  

56. Предупреждение  об  опасных  ситуациях. 

57. Предупреждение  об  опасных  точках. 

58. Предупреждение  об  опасных  состояниях. 

59. Психологическое  воздействие  плаката  по  безопасности. 

60. Виды  плакатов  по  безопасности  и  их  воздействие.   
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Порядок и критерии оценивания 

Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным 

экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает два экзаменационных вопроса и 

одно задание для проверки полученных знаний, освоенных умений и приобретенных владений 

всех заявленных результатов обучения дисциплинарной компетенции. В ходе устного опроса 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по билету, а также по другим темам в 

пределах материала, вынесенного на экзамен. 

По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена заносится 

преподавателем в экзаменационную ведомость и зачётную книжку. Оценка 

«неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен 

отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно»). 

 

Критерии оценивания экзаменационного ответа 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в 

единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект 

(решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет требованиям программы 

дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними; 

- ответ по теоретическому материалу и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей 

дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне. 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии 

с заданием; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и 

содержания лекционного курса; 
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- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- ответ по теоретическому материалу и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, показывает, что обучающийся обладает фрагментарными 

знаниями, слабо сформированными умениями анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию;  

- несмотря на недостаточность знаний, имеется стремление логически четко построить 

ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по 

дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Основная литература 

№№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Адрес 

1. Шарипова М. Н., 
Горшенина Е. Л., 
Савченкова Е. Э. 

Психология безопасности: Учебное 
пособие для практических занятий 

Оренбург: 
Оренбургский 
государственны
й университет, 
ЭБС АСВ, 2017 

http://www.iprbookshop.ru
/71318.html 

2. Абдурахманов Р. А. Социальная психология личности, 
общения, группы и межгрупповых 
отношений: Учебник 

Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018 

http://www.iprbookshop.ru
/72456.html 

3. Иванников В. А. Психология: Учебник Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/psihologiya
-433706 

4. Чернова Г. Р., 
Соломина Л. Ю., 
Хямяляйнен В. И. 

Психология управления: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/psihologiya
-upravleniya-430416 

5. Макарова И. В. Общая психология: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/obschaya-
psihologiya-433736 

6. Коноваленко М. 
Ю., Коноваленко В. 
А. 

Психология общения: Учебник Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/psihologiya
-obscheniya-426477 

7. Ефимова Н. С., 
Литвинова А. В. 

Социальная психология: Учебник Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/socialnaya-
psihologiya-426462 

8. Чернышова Л. И. Психология общения: этика, 
культура и этикет делового 
общения: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/psihologiya
-obscheniya-etika-kultura-
i-etiket-delovogo-
obscheniya-430797 
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9. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по 
психологии: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2019 

http://znanium.com/go.php
?id=987198 

Дополнительная литература 

№№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Адрес 

1. Лихтенштейн В. И., 
Конашков В. В., 
Цепелев В. С. 

Психология безопасности труда: 
Учебное пособие 

Екатеринбург: 
Уральский 
федеральный 
университет, 
ЭБС АСВ, 2013 

http://www.iprbookshop.ru
/69671.html 

2. Петрова Ю. А. Психология делового общения и 
культура речи: Учебное пособие 

Саратов: 
Вузовское 
образование, 
2019 

http://www.iprbookshop.ru
/79821.html 

3. Рогов Е. И., 
Шевелева А. М., 
Жолудева С. В., 
Рогова Е. Е., 
Панкратова И. А., 
Скрынник Н. Е., 
Антипова И. Г. 

Этика и психология 
профессиональной деятельности: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/etika-i-
psihologiya-
professionalnoy-
deyatelnosti-430409 

4. Фирсов М. В., 
Шапиро Б. Ю. 

Психология социальной работы: 
Учебник и практикум 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/psihologiya
-socialnoy-raboty-433540 

5. Рамендик Д. М. Психология делового общения: 
Учебник и практикум 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/psihologiya
-delovogo-obscheniya-
434159 

6. Савинков В. И., 
Бакланов П. А. 

Этика и психология 
профессиональной деятельности 
гражданского служащего в схемах: 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

https://www.biblio-
online.ru/book/etika-i-
psihologiya-
professionalnoy-
deyatelnosti-
grazhdanskogo-
sluzhaschego-v-shemah-
432232 

Методические разработки 

№№ Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Адрес 

1. ДГТУ; сост. А.Г. 
Сапожникова 

Руководство для преподавателей по 
организации и планированию 
различных видов занятий и 
самостоятельной работы 
обучающихся в Донском 
государственном техническом 
университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb.donstu.ru/conte
nt/rukovodstvo-dlya-
prepodavateley-po-
organizacii-i-
planirovaniyu 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Власова, Л. П. Психология безопасности труда и эргономика : практикум / Л. П. Власова. — 
Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2019. — 
49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102133.html 

2. Прусова, Н. В. Психология труда : учебное пособие / Н. В. Прусова, Г. Х. Боронова. — 2-е изд. — 
Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1773-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81046.html 
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3. Лихтенштейн, В. И. Психология безопасности труда : учебное пособие / В. И. Лихтенштейн, В. В. 
Конашков ; под редакцией В. С. Цепелев. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. — 136 c. — ISBN 978-5-7996-0941-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69671.html 

4. Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие / Л. М. Пшеничнова, Г. Г. Ротарь. — 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. — 112 c. — 
ISBN 978-5-00032-385-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88432.html  

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

Перечень информационных справочных систем 

1. Мир психологии http://psychology.net.ru/ 

2. Научно-популярный психологический портал https://psychojournal.ru/ 

3. Психологос. Энциклопедия практической психологии 
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos 4. Развитие личности и самопознание http://progressman.ru/ 
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Составитель: к.филол.н., зав. кафедрой кафедры ОД Кудашина В.Л. 

Практикум по выполнению практических работ по дисциплине «Социальная 

психология». 

ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе, 2021год. 

Практикум содержит вопросы и задания для студентов, необходимые для 

практических работ. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. 

Предназначено для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда. 
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Введение 
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Практическое занятие 1. Объект, предмет и задачи социальной психологии. 5 

 

Практическое занятие 2. Социально-психологический портрет личности. Этапы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Целью освоения дисциплины "Социальная психология" является формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе 

усвоения обучающимися основных положений социальной психологии; формирования 

целостного представления о социально-психологических особенностях межличностного и 

группового общения. Основными задачами дисциплины являются формирование 

понимания закономерностей функционирования человека в различных группах и 

представления о социально-психологических особенностях различных видов социальных 

групп; а также основ знаний социально-психологических закономерностей поведения, что 

необходимо для эффективной профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется 

универсальная компетенция: 

УК-5.2: Владение простейшими методами адекватного восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм 

поведения. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать:  

предмет, объект и методы социальной психологии, а также основные понятия, 

описывающие явления и процессы, характеризующие социально-психологические 

аспекты жизнедеятельности человека и группы; социально-психологические 

закономерности межличностного и межгруппового восприятия и взаимодействия, 

типичные психологические процессы в социальных группах; важнейшие механизмы, 

факторы и этапы социализации, адаптации и социального развития личности, построения 

межличностных отношений; основные условия и способы правильного восприятия и 

понимания партнера по общению; требования, предъявляемые к успешной вербальной и 

невербальной коммуникации; условия эффективного взаимодействия в процессе общения 

и основные способы разрешения конфликтов; способы психологического воздействия, 

используемые в процессе межличностных взаимоотношений, правила и принципы 

организации эффективной убеждающей информации; основные виды малых и больших 

социальных групп, а также социально-психологические явления, характеризующие 

динамику их развития и функционирования. 

Уметь: 

корректно использовать понятийный аппарат социальной психологии, основные 

психологические положения, теории, концепции; применять психологические знания для 

анализа социально-психологических явлений и процессов в коллективе, а также для 

анализа проблемных ситуаций, возникающих в процессе межличностного 

взаимодействия; использовать методы и средства познания, различные формы и методы 

обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня; учитывать в деятельности 

социально-психологические и кросс-культурные факторы, влияющие на межличностное и 

групповое общение и взаимодействие. 

Владеть: 

навыками и опытом толерантного восприятия групповых и культурных различий; 

понятийным аппаратом, описывающим различные социально-психологические феномены; 

простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества; 

навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм 

поведения.  



5 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров 

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического 

материала. 

 

Практическое занятие 1  

Объект, предмет и задачи социальной психологии. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-5.2: Владение простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет, объект социальной психологии. 

2. Становление социальной психологии как науки. 

3. Методология и методы социально-психологического исследования. 

 

Практическое занятие 2  

Социально-психологический портрет личности. Этапы социализации. 

Социальная роль. Социальный статус. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-5.2: Владение простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения. 

 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Проблема личности в социальной психологии.  

2. Феномен Я-концепции в социальной психологии. 

3. Социально-психологические аспекты социализации личности. 

4. Социализация личности. Содержание процесса социализации личности. 

 

Практическое занятие 3 

Личность в группе. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-5.2: Владение простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Проблема соотношения личности и социума. 

2. Спектр представлений о влиянии социума на формирование личности. 

3. Проблема детерминизма в социальной психологии. 

4. Понятие о референтной группе. 

 

Практическое занятие 4  

Социальная психология общения. Содержание, функции и виды общения.    

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-5.2: Владение простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность феномена межличностных отношений в современной психологии. 

2. Социально-психологическая характеристика общения. 

3. Общение как взаимодействие. 

4. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 

5. Методы психологического воздействия. 

 

Практическое занятие 5 

Психология социальных сообществ. Феноменология малых групп. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-5.2: Владение простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Группа как социально-психологический феномен. Классификация групп. 

2. Динамические процессы в малой группе.  

3. Психологические характеристики группы, групповые интересы, потребности, 

нормы, ценности, цели.  

4. Феномен группового давления.  

5. Явление конформизма в группе.  

6. Групповая сплоченность, социально-психологические аспекты развития 

группы. 

7. Роль социальной группы в воздействии общества на личность.  

8. Социально-психологические характеристики положения индивида в группе: 

статус, позиция, роль, система связей и отношений, групповые ожидания. 

Практическое занятие 6 

Особенности больших социальных групп и массовых явлений. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-5.2: Владение простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Классификация больших социальных групп. 

2. Психологические аспекты жизнедеятельности стихийных неорганизованных и 

временных полуорганизованных больших групп. 

3. Социально-психологические механизмы возникновения и динамики толпы. 

4. Поведение личности в толпе. 

5. Понятие паники. 

6. Значение изучения процессов заражения, внушения, подражания для понимания 

закономерностей массового поведения. 

7. Подражание, конформность. Чувство анонимности и защищенности в больших 

группах. 

Практическое занятие 7  

Управление конфликтами. Диагностика стратегии конфликтного поведения 

по методике Томаса.  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-5.2: Владение простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Социальная напряженность. 

2. Социально-психологическая характеристика конфликтов. 

3. Диагностика стратегии конфликтного поведения по методике Томаса. 

4. Техника снятия социальной напряженности и урегулирования конфликтов. 

5. Теория социально-психологического воздействия.  

 

Практическое занятие 8  

Семья как малая социальная группа. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-5.2: Владение простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности семьи как малой первичной группы. 

2. Функционально-ролевое взаимодействие в семье. 

3. Проблемы жизненного цикла семьи. 

4. Периодизация жизненного цикла семьи. 

5. Семейные кризисы – закономерное явление ее динамики. 

6. Проблема семейных конфликтов. Виды и стадии семейных конфликтов. 

Психотравмирующие последствия семейных конфликтов. 

7. Семья как институт социализации личности ребенка. 
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i-planirovaniyu 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Социальная психология : учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. Гераськина, А. М. 
Лафуткин, А. В. Чечкова ; под редакцией А. Н. Сухов. — 7-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 615 c. — ISBN 978-5-238-02192-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71051.html 



10 

2. Социальная психология : учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. Резников [и др.] ; 
под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
351 c. — ISBN 978-5-4486-0834-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88227 

3. Андреева, Г. М. Социальная психология : учебник для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. 
— 5-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 360 c. — ISBN 978-5-7567-0827-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80711.html 4. Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для бакалавров / М. Е. Виговская, 
А. В. Лисевич. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 139 c. — ISBN 978-5-
394-04357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/102278.html 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

Перечень информационных справочных систем 

1. Мир психологии http://psychology.net.ru/ 

2. Научно-популярный психологический портал https://psychojournal.ru/ 

3. Психологос. Энциклопедия практической психологии 
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos 4. Развитие личности и самопознание http://progressman.ru/ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Социальная 

психология». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей социальной психологии, закономерностей 

и проблем, характеризующих основные предметные области социальной психологии: 

«психологию общения», «психологию группы» и «психологию личности» посредством 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных ситуаций, тестов, подготовки 

рефератов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объёмом. С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и 

выявить наиболее затратные по времени и объёму темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объёмных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью освоения дисциплины "Социальная психология" является формирование у 

обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения 

обучающимися основных положений социальной психологии; формирования целостного 

представления о социально-психологических особенностях межличностного и группового 

общения. Основными задачами дисциплины являются формирование понимания 

закономерностей функционирования человека в различных группах и представления о 

социально-психологических особенностях различных видов социальных групп; а также основ 

знаний социально-психологических закономерностей поведения, что необходимо для 

эффективной профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируется универсальная 

компетенция: 

УК-5.2: Владение простейшими методами адекватного восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм 

поведения. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Социальная психология» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретённых при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения 

материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи 
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прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания 

системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать 

основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения 

дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 

1. Основные подходы к пониманию предмета социальной психологии. Роль социальной 

психологии в системе наук о человеке. 

2. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Основные области 

исследования. 

3. Становление и развитие социальной психологии за рубежом и в России. 

4. Деятельностный подход при анализе социально-психологических процессов и явлений. 

5. Общая характеристика основных направлений зарубежной социальной психологии: 

бихевиоризм и необихевиоризм о социальном поведении человека, психоаналитический 

подход, теория «символического интеракционизма». 

6. Общение как социально-психологическая проблема: понятие, типология, функции. 

7. Общение как коммуникативный процесс. 

8. Особенности невербальной коммуникации. 

9. Общение как интерактивный процесс. Виды взаимодействия. 

10. Общение как перцептивный процесс. 

11. Эффекты восприятия и их характеристика. 

12. Транзактный анализ о взаимодействии в процессе общения. 

13. Проблема группы в социальной психологии. 

14. Психология стихийных групп. 

15. Понятие малой группы в социальной психологии. Классификация малых групп и их 

характеристика. Оптимальный размер малой группы. 

16. Проблема коллектива в социальной психологии. 

17. Основные подходы к развитию малой группы в отечественной и зарубежной психологии. 

18. Основные теории лидерства и их характеристика. Стили руководства малой группой. 

19. Межличностный конфликт, его структура и динамика. Способы разрешения 

межличностного конфликта. 

20. Понятие личности в социальной психологии. Я-концепция личности. 

21. Сущность, основные этапы и институты социализации. 

22. Социальная установка и её характеристика. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

1. Типология и уровни развития больших социальных групп. Психологические явления в 

больших социальных группах. 

2. Психология межгрупповых отношений (этноцентризм, социальная идентичность, 

межгрупповая враждебность). 

3. Основные направления прикладной социальной психологии. 

4. Общая характеристика манипулятивного общения. Манипулятивные приемы и трюки. 

Методы воздействия на партнера. 

5. Значение социальных установок в процессе социализации. Феномен стереотипизации 

опыта. Виды социальных стереотипов. 

6. Приемы организации коммуникации. Типичные ошибки первых контактов. 

7. Понятие о закрытых и открытых высказываниях. 

8. К. Юнг об интровертированной и экстравертированной установке личности. 
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9. Теории мотивации в контексте социальной психологии: феноменология мотивации; 

подходы и модели описания мотивации; рекомендации по формированию мотивации. 

10. Пространственные характеристики общения. Понятие интимной, личной, социальной и 

открытой зоны. Использование знаний о пространственных характеристиках общения. 

11. Психология ораторского искусства. 

12. Правила невербального общения. Понятие открытой и закрытой позы. Возможности 

использования невербального общения. 

13. Умение слушать. Правила использования нерефлексивного и рефлексивного слушания. 

14. Основные способы психологического воздействия (внушение, подражание, заражение, 

убеждение). 

15. Психология имиджа. Психология рекламы и продаж. 

16. Возможности управления конфликтом. Стили реагирования. Значения конфликта. 

Основные способы предупреждения конфликтов. 

17. Специфика конфликтов в системе «начальник-подчиненный». 

18. Психология переговорного процесса. 

19. Социально-психологический тренинг как метод социальной психологии. 

20. Роль социальных потребностей в структуре потребностно-мотивационной сферы 

человека. Пирамида потребностей А. Маслоу. 

21. Статусно-ролевое распределение в группе. Феномен лидерства. Феномен конформизма.  

22. Проблемы оптимизации общения. Установки, эмоциональные переживания и поведение, 

затрудняющее общение. Правила успешной вербальной деловой коммуникации.  

 

Критерии оценки устного опроса 

Обучающийся демонстрирует системные знания, умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует 

элементы, устанавливает связи между ними. Обучающийся демонстрирует владение 

концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Полнота ответа на поставленный вопрос, 

умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов 

(3 балла, что соответствует оценке «отлично»); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ: общие, не структурированные 

знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию; обучающийся знает, понимает основные 

положения дисциплины, но изложение материала не является точным, уверенным и 

аргументированным (2 балла, что соответствует оценке «хорошо»); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ: фрагментарные знания, слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию; затруднения в использовании научно-понятийного аппарата 

курса; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает 

последовательность в изложении (1 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно»); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа; отсутствие 
знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании 

дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.); допущены 

принципиальные ошибки при изложении материала (0 баллов, что соответствует оценке 

«неудовлетворительно»).  
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА И ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

лекционного материала, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение тестовых заданий; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных задач. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося 

требуется не только внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 

настоящее время.  

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность обучающегося.  

Если вы слушаете учебную лекцию с целью получения фактов, для анализа и оценки 

содержания, то записи необходимы. Запись очень полезна при слушании, так как она помогает 

сконцентрироваться, дает материал для обзора и возможность возвращения к услышанному. 

Однако если навыки конспектирования недостаточно развиты и сами по себе требуют 

определенных усилий, то запись может осложнить процесс слушания. Развитию навыков 

конспектирования способствует соблюдение принципов рационального конспектирования. 

Принципы конспектирования лекции 

Основная ошибка, которую допускают многие при конспектировании устной речи, 

состоит в стремлении подробно записать слова лектора. Этого делать не следует, так как при 

этом теряется нить рассуждений и возможны пропуски. Помните, что конспект – это запись 

смысла, а не запись текста. 

Кроме того, человек тратит силы на подробную запись (скорость письма значительно 

меньше скорости речи – в среднем 60 знаков в минуту), поэтому ему некогда думать над 

содержанием лекции. В конспекте появляются недописанные слова и фразы, которые с точки 

зрения их полезности нельзя сравнить с грамотными сокращениями. 

Основное правило, которое рекомендуется соблюдать при конспектировании, 

заключается в следующем: важнее понять логику изложения в целом, чем записать 

несвязанные, обрывочные фрагменты. Конспект устного выступления (лекции) должен 

представлять собой расширенный план, отражающий его структуру и основные положения, 

содержащий конкретные примеры и цитаты. 

При конспектировании устного выступления рекомендуется придерживаться следующих 

общих принципов: 

1) используйте неформальную систему записи, чем более простую, тем лучше. 

Используйте упрощенную форму структурирования текста, которая включает короткие абзацы, 

предложения, части предложений, отдельные слова. Записи должны быть понятными только 

для вас; 

2) делайте короткие записи. Записывайте только выдающиеся моменты и фактический 

материал. Отмечайте, как оратор делает переходы, когда повторяет свои идеи, резюмирует; 

3) используйте сокращения и символы; разработайте свою систему. Постарайтесь свести 

время на запись к минимуму; 
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4) делайте разборчивые записи. Убедитесь, что они понятны для вас. Тогда, если позже 

вы захотите их прочесть, вы сможете их расшифровать, записав подробно; 

5) помечайте важные идеи. Подчеркивайте или маркируйте важные мысли. При 

просмотре записей такие пометки помогут быстро освежить содержание написанного, найти 

нужные места и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения; 

6) периодически просматривайте записи. В процессе учебы просматривайте записи 

несколько раз. Сопоставляйте новые записи со старыми. Перед зачётом или экзаменом изучите 

все тщательно. 

Техника записи 

Принципы записи устного выступления основываются на уже упоминавшемся свойстве 

речи – её избыточности, в силу которой некоторые слова и даже части выступления не несут 

существенной смысловой нагрузки, а являются как бы связывающим звеном, «заполнителем» 

речи. Поэтому в процессе конспектирования необходимо уметь осуществлять два вида 

упрощений: 1) свёртывание фраз, 2) сокращение слов. 

1. Свёртывание фраз. Под свёртыванием фраз понимается процедура смысловой 

компрессии, т. е. выделение во фразе наиболее важных, ключевых слов, и построение из них 

смысловых рядов, которые и должны быть зафиксированы в конспекте. 

Главное правило свертывания фраз: следует отбрасывать те слова, которые можно легко 

восстановить из контекста. Часто можно отбрасывать без потери смысла следующие слова в 

предложении: 

1) группу подлежащего, если она повторяется из предложения в предложение; ее можно 

заменить соответствующим местоимением; 

2) синонимичные прилагательные, которые используются в функции определения; 

3) наречия степени (очень, совершенно, весьма, вполне и т. д.); 

4) некоторые глаголы, выполняющие функцию связок (является, представляет собой и т. 

п.), заменяя их тире; 

2. Сокращение слов. Как уже говорилось, при конспектировании необходимо 

использовать удобные и привычные сокращения слов, так как думать над способом сокращения 

во время записи некогда. Если навыки сокращений слов развиты мало, необходимо работать 

над их совершенствованием, добиваясь автоматизма. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор (список рекомендованной 

литературы по дисциплине приведён в рабочей программе дисциплины и методических 

указаниях). Вследствие недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 

удается осветить в полном объёме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу обучающихся, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо изучать материалы лекций, используя конспекты и учебные пособия. 

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует 

уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Подобные 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

практическом занятии. В случае необходимости следует обращаться к преподавателю за 

консультацией. 

Подготовку к каждому практическому занятию обучающийся должен начинать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить и 

внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат 

такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на 

теоретические вопросы дисциплины, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
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вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и успешной 

подготовке к иным средствам текущего контроля и промежуточной аттестации.  

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал вследствие лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является 

наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Таким образом, успешная организация времени по освоению дисциплины во многом зависит от 

наличия у студента умения самоорганизовывать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка 

реферата по дисциплине «Социальная психология» – важный этап учебного процесса, в ходе 

которого студенты демонстрируют навыки самостоятельного исследования и представления его 

результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы рефератов: 

1. Основные парадигмы социальной психологии. 

2. История становления зарубежной социальной психологии. 

3. История становления отечественной социальной психологии. 

4. Основные тенденции в развитии социальной психологии в последние десятилетия и ее 

дальнейшие перспективы. 

5. Понятие социальной установки: историко-теоретический обзор. 

6. Проблема ментальности в социальной психологии. 

7. Ценностно-смысловая сфера личности. 

8. Современные подходы к изучению личности в социальной психологии. 

9. Подход к изучению личности с позиции когнитивизма, гуманистической психологии, 

гештальтпсихологии, экзистенциализма. 

10. Я-концепция как результат социального развития личности. 

11. Социальная идентичность личности. 

12. Социально-психологический портрет личности студента. 

13. Понятие «роль», «статус» и «позиция» личности. «Я-концепция», «Я-образ». Теория А. 

Маслоу о самоактуализации личности. 

14. Методы аудивизуальной диагностики в прикладной социальной психологии. 

15. Интервьюирование и его виды в прикладной социальной психологии. 

16. Сущность, виды и границы применения эксперимента в прикладной социальной 

психологии. 

17. «Эдипов комплекс», «Комплекс Электры». 

18. Образование как институт социализации. 

19. Основные подходы к выделению стадий социализации. 

20. Изменения содержания социализации в условиях социального кризиса. 

21. Факторы и механизмы асоциализации личности. 

22. Социальная адаптация мигрантов. 

23. Основные теории социальных отношений. 

24. Криминогенное общение. 

25. Деловое общение. 

26. Физическая привлекательность в общении. 

27. Специфика общения в общеобразовательных учреждениях. 

28. Доверительное общение. 
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29. Социально-психологические особенности стратификации современного российского 

общества. 

30. Образ, качество и стиль жизни студентов. 

31. Безопасность как социальный институт. 

32. Социально-психологическая характеристика преступных общностей. 

33. Социально-психологическая характеристика групп. 

34. Теории лидерства. 

35. Социально-психологические особенности криминальных групп. 

36. Эволюция брачно-семейных отношений в истории человеческого общества. 

37. Тенденции развития семьи в современном мире. 

38. Семья как институт социализации. 

39. Специфика общения в семье. 

40. Социальная психология слухов. 

41. Социально-психологические особенности обычаев и традиций. 

42. Методы социально-психологического диагностирования толпы. 

43. Общественное настроение и его социально-психологическое диагностирование. 

44. Мода как массовое социально-психологическое явление и методы ее исследования. 

45. Слухи и методы их социально-психологического исследования. 

46. Влияние СМИ на формирование общественного мнения. 

47. Проблема насилия в СМИ. 

48. Социально-психологическая характеристика российского менталитета. 

49. Интернет и современная молодежь. 

50. Реклама в современной России. 

 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определённой научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

неё. 

Среди наиболее распространенных недостатков рефератов, созданных студентами, 

можно назвать  

- отсутствие чёткой структуры,  

- неопределённость в постановке задач,  

- чрезмерно высокую степень компилятивности,  

- небрежное или неправильное оформление, 

 - отсутствие справочно-библиографического аппарата; грубые нарушения в оформлении 

списка использованной литературы. 

Реферат обычно имеет следующую структуру: введение, основная часть, заключение, 

список литературы. 

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным текстом. В 

нем выявляется актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель и задачи данного 

исследования, обосновывается структура работы, дается общий обзор источников по данной 

теме.  

Основная часть реферата – это изложение намеченных в плане разделов, в каждом из 

которых определяется круг вопросов, сопоставляются точки зрения, решаются поставленные 

проблемы, делаются промежуточные  

Заключение подводит итог работы. Оно может содержать краткий повтор основных 

тезисов работы, а также общий вывод, к которому пришел автор реферата. В заключение могут 

формулироваться предложения по дальнейшей научной разработке темы, даваться 

практические рекомендации. 
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Список литературы – это перечисление использованных при подготовке и написании 

реферата, расположенных в строго алфавитном порядке и оформленных в соответствии с 

требованиями. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объём работы – 5-10 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Рефераты могут сопровождаться презентацией (в PowerPoint), отражающей основные 

моменты выполненного исследования. Количество слайдов презентации к защите реферата – не 

более 10. 

Защита реферата представляет собой устное выступление с изложением основных задач 

и проблем темы, с раскрытием основных пунктов плана и выводов по проделанной работе. 

Преподаватель в ходе выступления может задавать дополнительные и уточняющие вопросы, 

ответы на которые позволяют сделать вывод о степени усвоения материала. 

 

Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

5 баллов / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

4 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки 

в терминологии, допущены погрешности структурирования 
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материала, оформления (в том числе библиографического списка).  

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой, помимо изучения материала учебников и учебных пособий, 

включает знакомство с монографиями и научно-исследовательскими статьями. Развитые 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме предполагают, что студент 

может извлекать необходимую информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.); отделять основную информацию от 

второстепенной; критически оценивать достоверность полученной информации; переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.).  

Умение работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться 

выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку 

авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность 

аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Если в 

литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, 

не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 

зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 

оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их 

схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них 

ту, которая более убедительна.  

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: сопоставлять, 

сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с 

определенной учебной задачей; обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное 

и прочитанное; фиксировать основное содержание сообщений; формулировать устно и 

письменно основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; готовить и 

презентовать развернутые сообщения типа доклада/реферата; пользоваться реферативными и 

справочными материалами. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение 

тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать 

уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. 

Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный 

материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Социальная 

психология».  
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Банк тестовых заданий включает тестовые задания следующих типов: 

– задание с выбором одного ответа (закрытой и открытой формы); 

– задание с множественным выбором; 

– задание на установление правильной последовательности; 

– задание на установление соответствия. 

К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый 

выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора ответов (с единичным выбором; 

с множественным выбором). 

К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый 

самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и форме 

представления (с регламентированным ответом или свободно конструируемым ответом).  

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых 

необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств: объектов 

(субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

Задания на установление последовательности – это задания, при выполнении которых 

необходимо установить правильную последовательность действий, событий, операций 

(порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий, операций).  

В тест включаются задания различных уровней трудности. Под трудностью тестового 

задания понимается количество мыслительных операций и характер логических связей между 

ними, характеризующих продолжительность поиска и нахождения верного решения. 

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по 

теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

 

Тестовые задания открытого и закрытого типов 

 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Компетенция: УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Дисциплина: «Социальная психология» 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 Человеческим 

фактором 

Возможность принятия человеком ошибочных или 

опасных решений в чрезвычайных ситуациях называется 

… 

2 В определенной 

экстремальной 

ситуации холерик 

либо начнет 

устраивать панику, 

либо возьмет на себя 

ответственность, 

проявит себя в бурной 

деятельности, которая 

может оказаться как 

полезной, так и 

абсолютно 

бесполезной для 

окружающих. 

Каково предположительное поведение холерика в 

экстремальной ситуации?  

3 Социализация Процесс вхождения индивида в социальную среду, 
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приобщение к системе социальных связей это… 

4 Негативизм Полное отрицание группы, ее норм и мнений это … 

5 Толпой Множество людей, не связанных между собой 

сознаваемой общностью целей и единой позиционно-

ролевой организацией называется… 

6 Большая группа Социальная общность, члены которой, не имея 

непосредственных контактов между собой, связаны 

опосредованно психологическими механизмами 

групповой коммуникации – это… 

7 Типы темперамента Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик – все это– 

8 Коллектив Высшая форма объединения людей, создающая наиболее 

благоприятные условия для совместной деятельности – 

это… 

9 Лидерство Доминирование одних членов группы над другими – 

это… 

10 Подражание Воспроизводство одним человеком определенных 

образцов поведения другого человека или группы людей 

– это… 

1 в Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной 

стороны, усвоение индивидом социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, с другой стороны, 

процесс активного воспроизводства индивидом системы 

социальных связей за счет его активной деятельности – 

это: 

а) развитие 

б) образование 

в) социализация 

г) индивидуализация 

2 а Функция, нормативно одобренный образец поведения, 

ожидаемая от каждого, занимающего данную позицию – 

это: 

а) социальная роль 

б) статус  

в) позиция 

г) класс 

3 б 

 

Коммуникация – это: 

а) организация взаимодействия между общающимися 

индивидами 

б) обмен информацией между общающимися индивидами 

в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами 

по общению 

г) процесс рефлексии 

4 а Один из самых простых способов понимания другого 

человека, уподобление ему, отождествление с ним себя – 

это: 

а) идентификация 

б) эмпатия 

в) рефлексия 

г) образование 

5 в 

 

Формула конфликта выглядит так: «конфликт = 

конфликтная ситуация +…»: 
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а) индивид 

б) субъект 

в) инцидент 

г) объект 

6 б Определенное эмоциональное состояние массы людей, 

являющееся средством дефицита информации о какой-

либо пугающей или непонятной новости, либо избытка 

информации, это: 

а) стресс 

б) паника 

в) фрустрация 

г) эмпатия 

7 б Заражение, внушение, подражание – это: 

а) способы регуляции 

б) способы воздействия 

в) способы исследования 

г) способы социализации 

8 а 

 

Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный 

сознательно с собственными эгоистическими интересами, 

называется: 

а) альтруизм 

б) негативизм 

в) эгоизм 

г) карьеризм 

9 г Приписывание некоторой причины поступку человека 

или наблюдаемому действию называется: 

а) социальной перцепцией 

б) альтруизмом  

в) интеракцией 

г) каузальной атрибуцией 

10 г Существуют различные классификации «малых групп». 

Исключением являются: 

а) первичные и вторичные 

б) формальные и неформальные 

в) группы членства и референтные 

г) публика и аудитория 

 

 

Критерии оценивания результатов теста 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 90 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 70 %. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания превышает 50 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы. 

 

Количество правильно выполненных 

заданий (10 вопросов) 

Оценка 

9-10 (90-100%) 3 балла /«отлично» 
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7-8 (70-80%) 2 балла /«хорошо» 

6 (60%) 1 балл /«удовлетворительно» 

5-0 (50% и менее) 0 баллов /«неудовлетворительно» 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ) 

Письменная контрольная работа – это одна из форм оценки уровня подготовки 

студентов, цель которой – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа 

закономерностей исторического развития общества, умения критически оценивать надёжность 

источников информации, выявлять противоречивую информацию.  

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 

умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный 

материал. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента. Номер 

варианта контрольной работы определяется по последней цифре зачётной книжки.  

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, непосредственно текст. Контрольная 

работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, машинописный текст, размер левого 

поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, 

межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные литературные 

источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется 

защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

– обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии 

с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ 

решения;  

– обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

– у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

– на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

– обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не владеет навыками в 

области изучаемой дисциплины; 

– обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

– в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
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Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются её недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя 

вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все 

задания к практическим занятиям, для студентов ЗФО – подготовить и защитить 

самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной 

дисциплине студент к экзамену не допускается.  

Вопросы к экзамену 

1. Основные подходы к пониманию предмета социальной психологии. Роль социальной 

психологии в системе наук о человеке. 

2. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Основные области 

исследования. 

3. Становление и развитие социальной психологии за рубежом и в России. 

4. Деятельностный подход при анализе социально-психологических процессов и явлений. 

5. Общая характеристика основных направлений зарубежной социальной психологии: 

бихевиоризм и необихевиоризм о социальном поведении человека, психоаналитический 

подход, теория «символического интеракционизма». 

6. Общение как социально-психологическая проблема: понятие, типология, функции. 

7. Общение как коммуникативный процесс. 

8. Особенности невербальной коммуникации. 

9. Общение как интерактивный процесс. Виды взаимодействия. 

10. Общение как перцептивный процесс. 

11. Эффекты восприятия и их характеристика. 

12. Транзактный анализ о взаимодействии в процессе общения. 

13. Проблема группы в социальной психологии. 

14. Психология стихийных групп. 

15. Понятие малой группы в социальной психологии. Классификация малых групп и их 

характеристика. Оптимальный размер малой группы. 

16. Проблема коллектива в социальной психологии. 

17. Основные подходы к развитию малой группы в отечественной и зарубежной психологии. 

18. Основные теории лидерства и их характеристика. Стили руководства малой группой. 

19. Межличностный конфликт, его структура и динамика. Способы разрешения 

межличностного конфликта. 

20. Понятие личности в социальной психологии. Я-концепция личности. 

21. Сущность, основные этапы и институты социализации. 

22. Социальная установка и её характеристика. 

23. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности. 

24. Социально-психологическое исследование и его основные этапы. 

25. Методология и методы социальной психологии. 

26. Применение социометрических методик при анализе внутригрупповых отношений. 

27. Типология и уровни развития больших социальных групп. Психологические явления в 

больших социальных группах. 

28. Психология межгрупповых отношений (этноцентризм, социальная идентичность, 

межгрупповая враждебность). 

29. Основные направления прикладной социальной психологии. 

30. Общая характеристика манипулятивного общения. Манипулятивные приемы и трюки. 

Методы воздействия на партнера. 
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31. Значение социальных установок в процессе социализации. Феномен стереотипизации 

опыта. Виды социальных стереотипов. 

32. Приемы организации коммуникации. Типичные ошибки первых контактов. 

33. Понятие о закрытых и открытых высказываниях. 

34. К. Юнг об интровертированной и экстравертированной установке личности. 

35. Теории мотивации в контексте социальной психологии: феноменология мотивации; 

подходы и модели описания мотивации; рекомендации по формированию мотивации. 

36. Пространственные характеристики общения. Понятие интимной, личной, социальной и 

открытой зоны. Использование знаний о пространственных характеристиках общения. 

37. Психология ораторского искусства. 

38. Правила невербального общения. Понятие открытой и закрытой позы. 

39. Возможности использования невербального общения. 

40. Умение слушать. Правила использования нерефлексивного и рефлексивного слушания. 

41. Основные способы психологического воздействия ( внушение, подражание, заражение, 

убеждение). 

42. Психология имиджа. Психология рекламы и продаж. 

43. Возможности управления конфликтом. Стили реагирования. Значения конфликта. Основные 

способы предупреждения конфликтов. 

44. Специфика конфликтов в системе «начальник-подчиненный». 

45. Психология переговорного процесса. 

46. Социально-психологический тренинг как метод социальной психологии. 

47. Организационные требования к процедуре тренинга. Законы тренинга.  

48. Роль социальных потребностей в структуре потребностно-мотивационной сферы человека. 

Пирамида потребностей А. Маслоу. 

49. Статусно-ролевое распределение в группе. Феномен лидерства. Феномен конформизма.  

50. Проблемы оптимизации общения. Установки, эмоциональные переживания и поведение, 

затрудняющее общение. Правила успешной вербальной деловой коммуникации.  

 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен в форме устного опроса проводится по заранее утвержденным 

экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает два экзаменационных вопроса и 

одно задание для проверки полученных знаний, освоенных умений и приобретенных владений 

всех заявленных результатов обучения дисциплинарной компетенции. В ходе устного опроса 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по билету, а также по другим темам в 

пределах материала, вынесенного на экзамен. 

По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», или «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена заносится 

преподавателем в экзаменационную ведомость и зачётную книжку. Оценка 

«неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен 

отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно»). 

 

Критерии оценивания экзаменационного ответа 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; 
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- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в 

единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект 

(решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет требованиям программы 

дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними; 

- ответ по теоретическому материалу и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей 

дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне. 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии 

с заданием; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и 

содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- ответ по теоретическому материалу и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, показывает, что обучающийся обладает фрагментарными 

знаниями, слабо сформированными умениями анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию;  

- несмотря на недостаточность знаний, имеется стремление логически четко построить 

ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала по 

дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель дисциплины - изучение и оценка на основе теории вероятности показателей 

безотказности, долговечности, ремонтопригодности машин и аппаратов и определение 

техногенный риска, формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве надежности объектов с требованиями к безопасности и защищенности человека 

от возможных техногенных рисков. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности устройств техногенной сферы и готовит специалиста к действиям в 

экстремальных условиях при различных нештатных режимах работы этих устройств. 

Задача дисциплины - вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

 - расчета показателей надежности различных технологических устройств на 

стадиях проектирования и эксплуатации;  

- разработки и реализации мер повышения надежности машин и механизмов в 

процессе эксплуатации;  

- проектирования и эксплуатации техники,   технологических процессов и объектов    

экономики в соответствии с требованиями  безопасности и надежности; 

- овладения методами системного анализа, обеспечения и совершенствования 

безопасности процессов  и систем производственного назначения; 

- моделирования и прогнозирования риска деятельности человека в техносфере. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК - 4  Способен разрабатывать и совершенствовать системы документации 

управления охраной труда; 

ПК- 4.2 Распределяет полномочия, ответственность и обязанности по вопросам 

охраны труда и обоснованию ресурсного обеспечения 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 - основные понятия, термины и определения, используемые в теории  надежности  

и  теории  риска; 

- методы  оценки  и  повышения надежности  технических  систем  и  снижения  

риска; 

- основные техносферные  опасности,  их  свойства  и  характеристики,  характер 

- основные принципы анализа и моделирования надежности технических систем 

- основные принципы определения приемлемого риска; 

 

Уметь: 

- использовать основные математические модели надежности систем для 

формализации задач обеспечения и управления безопасностью технологических  

процессов  и  производств; 

- использовать  справочный материал для определения типа математической 

модели и класса методов ее исследования; идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации;  

 - выбирать методы защиты от опасностей  применительно  к  сфере  своей  

профессиональной деятельности; 
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- ориентироваться  в  основных  методах  и  системах обеспечения  техносферной  

безопасности,  обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и природной среды от опасностей; 

- проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,  обрабатывать  

полученные  результаты,  составлять прогнозы возможного развития ситуации;  

- проводить расчеты надежности и работоспособности основных видов 

механизмов; 

- прогнозировать аварии и катастрофы; 

- использовать основные методы и формулы расчета надежности и оценки риска 

для технических систем. 

 

Владеть:  

- математическим аппаратом теории надежности в научных исследованиях  и  при  

решениипрактических  задач управления безопасностью производства; 

 - понятийно-терминологическим аппаратом в области   надежности   и   риска; 

- навыками   рационализации профессиональной  деятельности  для  обеспечения  

надежности технических  систем и  снижения  техногенного  риска; 

- компетенциями самосовершенствования; способностью к познавательной 

деятельности;  

- методами математического моделирования надежности и безопасности работы 

отдельных звеньев реальных технических систем и технических объектов в целом; 

- навыками оценки показателей надежности отдельных элементов и простейших 

систем, оценки техногенного риска. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 

 

Практическое занятие 1 

  

Невосстанавливаемые и восстанавливаемые объекты. Характеристика 

отказов, оценка показателей надежности. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК – 4,  ПК- 4.2  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

  

Одним из важных условий надежного функционирования технических систем и 

исследования техногенного риска является получение студентами знаний о надежности 

как комплексном свойстве технического объекта. Показатели надежности – это 

способности технических систем выполнять заданные функции, сохраняя свои основные 

характеристики в установленных пределах при определенных условиях эксплуатации. 
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Факторы риска, анализ, прогнозирование и оценка ущерба от техногенного риска, основы 

управления рисками – основное содержание дисциплины. 

В ходе выполнения практической работы особое внимание необходимо уделять 

характеристикам отказов. Необходимо использовать показатели надежности системы и 

требования на надежность, уметь оценивать надежность технических. 

Особенностью выполнения практической работы является определение способов и 

методов надежного функционирования технических объектов (приборов, устройств, 

машин, систем), а также анализ и нормирование техногенного риска. 

  

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

2.1. Общая установка. 

  

В ходе выполнения практической работы особое внимание необходимо уделять 

вопросам обеспечения надежности технических систем, безотказной работе ТС, анализу 

возможных отказов и их характеристикам. 

  

2.2. Отличительные особенности подготовки к проведению. 

Выполняя практическую работу, следует обратить внимание на определение 

характеристик невосстанавливаемых и восстанавливаемых объектов и технических 

систем, определение характеристик отказов и оценке показателей надежности 

2.3 Рекомендации по подготовке технических средств и оборудования к работе. 

Для выполнения практической работы рекомендуется использование 

компьютерного обеспечения: электронных пакетов документов по законодательной и 

нормативной базе; справочные таблицы, методические рекомендации по идентификации 

опасных производств, электронные слайды по программе исследования надежности 

технических систем и техногенного риска. 

2.4 Указания по по технике безопасности. 

В ходе выполнения практической работы следует соблюдать правила работы с 

персональным ЭВМ, электро и пожарной безопасности и эргономические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

  

3 ОПИСАНИЕ. 

Учебные вопросы: 

1. Исследование невосстанавливаемых объектов и технических систем. 

2. Исследование восстанавливаемых объектов и технических систем. 

3. Определение характеристик отказов, оценка показателей надежности 

Цель работы: 
Исследование невосстанавливаемых и восстанавливаемых объектов и технических 

систем. Определение характеристик отказов, оценка показателей надежности 

  

Задачи работы: 

1. Определение характеристик невосстанавливаемых и восстанавливаемых 

объектов и технических систем. 

2. Определение характеристик отказов. 

3. Оценка показателей надежности. 

4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Общие теоретические сведения. 

Показатели надежности восстанавливаемых систем. 

Все состояния системы S можно разделить на подмножества: 

SK  S – подмножество состояний j =  , в которых система работоспособна; 

SM  S – подмножество состояний z =  , в которых система неработоспособна. 
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S = SK  SM , 

SK  SM = 0. 

1. Функция готовности Г(t) системыопределяет вероятность нахождения системы в 

работоспособном состоянии в момент t 

 
где Pj(t) – вероятность нахождения системы в работоспособном j-м состоянии; 

Pz(t) – вероятность нахождения системы в неработоспособном z-м состоянии. 

2. Функция простоя П(t) системы 

  

 
  

3. Коэффициент готовности kг.с. системыопределяется при установившемся 

режиме эксплуатации (при t   ). При t   устанавливается предельный 

стационарный режим, в ходе которого система переходит из состояния в состояние, но 

вероятности состояний уже не меняются 

 
Коэффициент готовности kг.с. можно рассчитать по системе (2) дифференциальных 

уравнений, приравнивая нулю их левые части dPi(t)/dt = 0, т.к. Pi = const при t   . 

Тогда система уравнений (2) превращается в систему алгебраических уравнений вида: 

 (3) 

и коэффициент готовности: 

 
есть предельное значение функции готовности при установившемся режиме t  

 . 

4. Параметр потока отказов системы 

 (4) 

где  jz – интенсивности (обобщенное обозначение) переходов из работоспособного 

состояния в неработоспособное. 

5. Функция потока отказов 

 (5) 

  

6. Средняя наработка между отказами на интервале t 

 (6) 

На рис. приведено изменение вероятности нахождения объекта в работоспособном 

состоянии. 
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Рис. 1 

Анализ изменения P0(t) позволяет сделать выводы: 

1) При мгновенном (автоматическом) восстановлении работоспособности (  =  ) 

 /  = 0 и P0(t) = 1. 

2) При отсутствии восстановления (  = 0) 

 /  =  и P0(t) = e-  t, 

и вероятность работоспособного состояния объекта равна ВБР 

невосстанавливаемого элемента. 

Некоторые дополнения по применению метода дифференциальных уравнений для 

оценки надежности. 

Метод дифференциальных уравнений может быть использован для расчета 

показателей надежности и невосстанавливаемых объектов (систем). 

 

В этом случае неработоспособные состояния системы являются «поглощающими» 

и интенсивности  выхода из этих состояний исключаются. 

Для невосстанавливаемого объекта граф состояний имеет вид: 

  

  

Система дифференциальных уравнений: 

 
Начальные условия: P0 (0) = 1; P1(0) = 0. 

Изображение по Лапласу первого уравнения системы: 

 
После группировки: 

 
откуда 

 
Используя обратное преобразование Лапласа, оригинал вероятности нахождения в 

работоспособном состоянии, т. е. ВБР к наработке t: 
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1. ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Под восстановлением объекта понимается не только ремонт той или иной его 

части, но в ряде случаев и полная его замена или замена частей. Действительно, для 

пользователя, заинтересованного в выполнении определенных заданных функций, 

совершенно неважно, восстанавливается работоспособность непосредственно ремонтом 

объекта или заменой его на совершенно другое работоспособное. (В качестве примера 

можно привести использование транспортного средства из общего парка аналогичных 

средств для выполнения регулярных рейсов по определенному маршруту.) 

Для показателей надежности приводятся две формы представления: вероятностная 

и статистическая. Вероятностная форма обычно бывает удобнее при априорных 

аналитических расчетах надежности, статистическая — при экспериментальном 

исследовании надежности технических объектов. Кроме того, оказывается, что одни 

показатели лучше интерпретируются в вероятностных терминах, а другие — в 

статистических. 

Для простоты пояснения статистических показателей надежности невосстанав-

ливаемых объектов будем рассматривать только такую схему испытаний или эксп-

луатации этих объектов, при которой несколько образцов работают до отказа. В этом 

случае статистические показатели допускают простое частотное толкование. Кроме того, с 

ростом числа испытываемых объектов статистические показатели будут сходиться в 

пределе (по вероятности) к аналогичным вероятностным показателям. 

Процесс эксплуатации объекта с восстановлением можно представить как по-

следовательность интервалов работоспособности £г, чередующихся с интервалами 

простоя y\i, т. е. Јlt -гц, £2> Л2. ••• Математической моделью процесса эксплуатации 

объекта может явиться соответствующий случайный процесс. 

Для объектов с восстановлением характерен специфический вид случайного 

процесса, описывающего функционирование их во время эксплуатации. Основная 

особенность этого случайного процесса заключается в том, что в общем случае 

распределения Рг (t), F2 (t)t... 'соответствующих случайных величин Јlf £2,... могут быть 

отличны друг от друга. Это объясняется тем, что в очередной момент начала работы после 

восстановления объект характеризуется вполне определенным начальным состоянием. В 

дальнейшем рассматривают в основном либо характеристики объектов до первого отказа, 

либо стационарные характеристики. Под стационарными характеристиками будем 

понимать характеристики соответствующих стационарных случайных процессов. В этом 

случае начальные состояния оказываются одинаковыми в вероятностном смысле, т. е. 

случайные величины £л, £ь+1 и т. д. имеют для всех k одинаковые распределения Fh (t) — F 

(i). Аналогично и случайные величины г^, т|2,... могут иметь различные распределения, 

однако всюду (если это не будет оговорено особо) будем полагать их эквивалентными 

случайными величинами с распределением G (/). (Через g (t) будем обозначать плотность 

распределения G (/), если она существует.) 

Практически во всех случаях будем полагать, что чередующиеся величины £/ 

и t\i взаимно независимы, а распределение каждой из них не зависит от номера i, т. е. 

будем изучать случайный процесс {£, т)}, который в теории восстановления носит 

название альтернирующего. 

Для восстанавливаемых объектов приводятся только дополнительные показатели 

надежности. Все показатели для невосстанавливаемых объектов также могут быть 

применимы для характеристики восстанавливаемых объектов, повторно они не 

приводятся. 

Введем дополнительные обозначения: g (t) — плотность распределения G (t); G (t) 

= Р {к\ < /} — распределение времени восстановления; п (t, t') — число объектов, 

неработоспособных в момент / или отказавших хотя бы один раз в интервале [/, /']; пв (t) — 

число объектов, восстановление которых длилось меньше t', N (t, t') — число объектов, 
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работоспособных в момент t и не проработавших безотказно до /'; Л/„ (t) — число 

объектов, восстановление которых длилось больше /; t^ — произвольный «достаточно 

удаленный» момент времени, соответствующий стационарному режиму случайного 

процесса; Дп„ (/, t') — число объектов, восстановление которых длилось больше /, но 

меньше t'; Јft — случайное время работы (случайная наработка) объекта перед /г-м 

отказом (после (k — 1)-го восстановления); ^ — реализация £/, для 1-го объекта; т)Л — 

случайное время восстановления (простоя) объекта после /г-го отказа; т]('> — i-

я реализация времени восстановления. 

1. Средняя наработка между отказами. 

а. Вероятностное определение 

 

 

 

 

 

т. е. Т — математическое ожидание предельного значения наработки между 

отказами для стационарного процесса. 

 

 

 

Здесь.7\ — средняя наработка объекта от момента окончания (k—1)-го 

восстановления до /г-го отказа, определяемая как 

т. е. Th — математическое ожидание (среднее значение) наработки объекта от 

момента окончания (k — 1)-го отказа, б. Статистическое определение 

4.2 Задание на практическую работу. 

1. Изучить теоретический курс лекционных занятий и предлагаемую учебную 

литературу. 

2. Методические рекомендации по исследованию основных свойств надежности и 

техногенного риска. 

3. Провести исследование по определению основных свойств надежности и 

техногенного риска, используяпризнаки опасности объекта. 

4. Выполнить практическую работу, используя вариант задания и справочную 

литературу. 

5. Разработать мероприятия по эффективности использования основных 

показателей надежности и техногенного риска . 

6. Сделать выводы по полученным исследованиям, сформулировать предложения. 

7. Подготовить отчет по выполненной работе. Форма отчетности – письменная, 

согласно требованиям методических рекомендаций по выполнения практической работы. 

8. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

9. Осуществить самоконтроль. 

10. Защитить практическую работу с первого раза в течение 15 минут.4. Варианты 

задания. 

 

Порядковый номер Номер варианта Группы причины отказов Характе-ристика отказов 

  
А Б 

  
Д В 

  
С А 
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И Г 

  
К Д 

  
Л А 

  
Ж Б 

  
О В 

  
В А 

  
Б В 

  
Г Б 

  
З Д 

  
Н Б 

  
А Г 

  
В Г 

  
Б В 

  
Д А 

  
В Г 

  
И Д 

  
Л А 

  
М Б 

  
Н Д 

  
О В 

  
П А 

  
Р Б 

  
В Д 

  
А В 

  
Б Б 

  
Г В 

  
Д А 

  

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА НАДЕЖНОСТИ 

1. Какие характеристики надежности относятся к состоянию объекта? 

2. Какие характеристики (всего их пять) и события (всего их 4) влияют на переход 

объекта в различные состояния? 

- Авария - Катастрофа - Стихийное бедствие - Повреждение -Неисправность - 

Предельное состояние - Живучесть - Безопасность – Срок службы - Долговечность - 

Ремонтопригодность - Коэффициент сохранения эффективности - Ресурс - 

Резервирование – Чрезвычайная ситуация - Уход параметров - Риск - Интенсивность 

отказов. 

3. В теории надежности существует классификация отказов – заполните правую 

часть таблицы, выбирая виды отказа из предложенных вариантов (возможно 

комбинирование отдельных отказов). 

 

 

 

 



12 

Классификация отказов 
  

  Признак классификации Вид отказа 

  

· Характер изменения 

основного параметра 

объекта до момента 

возникновения отказа · 

Возможность 

последующего 

использования объекта 

после возникновения его 

отказа · Связь между 

отказами · Устойчивость 

неработоспособности · 

Наличие внешних 

проявлений отказа · 

Причина возникновения 

отказа: при 

конструировании (ошибка 

конструктора, не-

совершенство принятых 

методов конструирования) 

при изготовлении (ошибка 

при изготовлении — 

нарушение принятой 

технологии, 

несовершенство 

технологии) при 

эксплуатации (нарушение 

правил эксплуатации, 

внешние воздействия, не 

свойственные нормальной 

эксплуатации) · Природа 

происхождения 

  

  

ВИДЫ ОТКАЗОВ: Производственный, Внезапный, Полный, Вызванный слиянием 

внешних условий, Конструкционный, Естественный, Зависимый, Частичный, 

Постепенный, Очевидный, Независимый, Устойчивый, Искусственный, 

Эксплуатационный, Вызываемый намеренно, Технологический, 

 

 

4 . Показателями надежности являются: Безотказность, Ремонтопригодность, 

Долговечность, Сохраняемость. В отдельных случаях показатели надежности 

объединяются: Безотказность – Ремонтопригодность; Долговечность – Сохраняемость. 

Определить показатели надежности, характерные для группы: 

А. Безотказность – Ремонтопригодность Б. Долговечность – Сохраняемость. 

Показатели надежности: Средний срок службы до капитального ремонта, 

Коэффициент простоя, Вероятность восстановления, Среднее время восстановления, 

Средний ресурс, Наработка до отказа, Заданная наработка, Средний ресурс до списания, 

Средняя наработка между отказами, Средняя наработка на отказ, Назначенный ресурс, 

Средний срок сохранения, Средняя наработка до отказа, Средний срок службы. 
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Решение задач оценки риска и выработки рекомендаций по управлению риском 

позволяет говорить о необходимости использования следующих классов моделей: 

- модели надежности, которые строятся на основе структурных и функциональных 

схем технологических узлов с учетом специфики технологического процесса и 

предназначены для анализа показателей надежности функциональных узлов, 

- модели безопасности, которые строятся на основе структурных и 

функциональных схем систем противоаварийной защиты и предназначены для анализа 

надежности систем противоаварийной защиты и безопасности технологических блоков и 

систем, 

- модели аварий, которые строятся на основе структурных и функциональных схем 

технологического оборудования, описаний технологического процесса и систем защиты, а 

также на основе сценариев аварий. Модели аварий предназначены для оценки вероятности 

возникновения аварии, оценки возможных масштабов выбросов опасных веществ; 

выявления возможных последствий аварии, 

- модели оценки последствий аварий, которые строятся на основе моделей развития 

опасных факторов (взрыв, пожар, заражение местности и др.) и предназначены для 

пространственного моделирования зон действия опасных и поражающих факторов, а 

также оценки ущерба (разрушений, потерь и т.п.), вызываемых этими факторами, 

- модели поиска решений по управлению риском, которые предназначены для 

выработки заключений об уровне опасности анализируемого объекта и его компонентов и 

предложений по снижению рисков аварий и повышению безопасности анализируемого 

объекта. 

На рис. 9 показана взаимосвязь указанных классов моделей. 

 
Рисунок 9 - Схема анализа риска аварий при эксплуатации опасных объектов 

химических производств 

  

Процедура анализа риска основана на использовании комплекса моделей и 

включает в себя шесть этапов: 

1) Анализ надежности основного технологического оборудования. 

2) Анализ надежности системы противоаварийной защиты. 

3) Анализ сценариев развития аварии. 

4) Оценка последствий аварии. 

5) Расчет значений показателей риска. 
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6) Выработка рекомендаций по управлению риском. 

Процесс анализа риска, в общем случае, является многоитерационной процедурой, 

в которой на каждом этапе анализа учитываются результаты полученные на каждом из 

предыдущих этапов. Реализация (планирование) мероприятий по управлению риском 

приводит к изменению структуры и характеристик основного оборудования и систем 

защиты. 

Рассмотрим содержание указанных этапов анализа риска. 

I. Анализ надежности основного технологического оборудования 

Данный этап предполагает обследование объекта и создание системы моделей, 

описывающих функционирование технологического оборудования в штатных режимах 

использования. 

Источником данных для разработки моделей являются: 

- описание технологического процесса блока/установки, 

- структурные, функциональные и технологические схемы блока/установки, 

- сведения о режимах работы, надежностных и иных характеристиках основного и 

вспомогательного технологического оборудования. 

Целью этапа является анализ надежности технологического оборудования, включая 

основное и вспомогательное оборудование, а также трубопроводы и кабельные связи, 

направленное на выявление «слабых» мест и оценку вероятности возникновения опасных 

ситуаций вследствие отказов оборудования. 

Функции управления риском заключаются в организации технического 

обслуживания и ремонт, позволяющего исключить отказы оборудования в период между 

регламентными работами и повысить надежность оборудования. 

Оценка остаточного ресурса источников при воздействии внутреннего давления 

. Внутреннее давление радиогенного гелия в капсулированных источниках может 

быть определено по формуле: 

Pг = A .k .T . K . [1 – exp(1 - l . t)]/(V . l), (2) [1] 

где Pг - давление радиогенного гелия, Па; 

A - активность радионуклида на момент изготовления источника, Бк; 

k - постоянная Планка, равная 1,3807.10-23 Дж/К; 

T - максимальная рабочая температура источника, K; 

K - коэффициент выхода радиогенного гелия из материала активной 

части; 

l - постоянная распада радионуклида, с-1; 

t - время от момента герметизации капсулы источника, с; 

V - свободный объем внутренней полости капсулы, м3. 

  

4.3. Оформление и представление результатов. 

Оформление и представление результатов. 

- Титульный лист 

- Содержание 

- Нормативные ссылки (в практической работе) 

- Определения 

- Обозначения и сокращения 

- Введение 

- Основная часть 

- Заключение 

- Список использованных источников 

- Приложения 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

1. Методика по идентификации опасных производственных объектов РД 03-260-99. 
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2. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей РД 

03-409-01. 

3. Методика заражения СДЯВ (АХОВ) при авариях на химически опасных 

объектах и транспорте. 

4. Плакаты, видеофильмы, электронные плакаты. 

  

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дать определение понятиям в области надежности? 

2. Дать определение основным свойствам надежности? 

3. Что представляют задания требований на надежность? 

4. Дать определение безопасности - как свойству надежности? 

5. Типы оцениваемых показателей надежности? 

6. Выбор показателей надежности? 

7. Специальные показатели надежности? 

8. Показатели надежности: безотказность и ремонтопригодность? 

9. Показатели надежности: долговечность и сохраняемость? 

10. Отказ системы. Критерий отказа. 

 

 

Практическое занятие 2 

Основные показатели риска, методы анализа и прогноза техногенного рисков. 

Факторы риска для жизнедеятельности человека 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК – 4,  ПК- 4.2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важных условий   надежного функционирования  технических систем и 

исследования техногенного риска является получение студентами знаний о надежности 

как комплексном  свойстве технического объекта. Показатели надежности – это 

способности технических систем выполнять заданные функции, сохраняя свои основные 

характеристики в установленных пределах при определенных условиях эксплуатации. 

Факторы риска, анализ, прогнозирование и оценка ущерба от техногенного риска, основы 

управления рисками – основное содержание дисциплины.   

Задачей курса является усвоение студентами расчетов надежности технических 

систем в условиях возникновения техногенных аварий и катастроф, оценки техногенных 

опасностей и методов анализа и управления риском в техногенной сфере. 

   В ходе выполнения практической работы особое внимание необходимо уделять 

фундаментальным вопросам обеспечения надежности технических систем: безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности. Необходимо использовать показатели надежности 

системы и требования на надежность, уметь оценивать надежность технических систем и 

техногенный риск. 

По окончании выполнения практической работы необходимо знать: 

- номенклатуру основных источников аварий и катастроф; 

- классификацию аварий и катастроф; 

- статистику возникновения аварий и катастроф и причины аварийности на 

производстве; 

- основы теории анализа и управления риском в техногенных сферах; 

- методы снижения опасности возникновения риска и способы аварийного 

реагирования. 

Уметь: 

- производить классификацию аварий и катастроф техногенного характера; 



16 

- прогнозировать возможность возникновения аварий и катастроф; 

- осуществлять анализ и нормирование риска; 

- производить нормирование значений риска; 

- организовывать управление риском в техногенных сферах. 

    Особенностью выполнения практической работы является определение способов и 

методов надежного функционирования  технических объектов (приборов, устройств, 

машин, систем), а также анализ и нормирование техногенного риска. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

2.1. Общая установка. 

   В ходе выполнения практической работы особое внимание необходимо уделять 

основным показателем риска, методам анализа и прогноза техногенного рисков, а также 

факторам риска для жизнедеятельности населения 

2.2. Отличительные особенности подготовки к проведению. 

 Выполняя практическую работу,  следует обратить внимание  на показатели 

надежности технических систем, способы определения зон повышенного техногенного 

риска, выполнять анализ негативных факторов  и техногенного риска современного 

производства и технических систем, управлять рисками в социально-экономической 

системе. 

2.3  Рекомендации по  подготовке  технических средств  и оборудования к работе. 

Для выполнения практической работы рекомендуется использование компьютерного 

обеспечения: электронных пакетов документов по законодательной и нормативной базе; 

справочные таблицы, методические рекомендации по идентификации опасных 

производств, электронные слайды по программе исследования надежности технических 

систем и техногенного риска. 

2.4 Указания по по технике безопасности. 

      В ходе выполнения практической работы следует соблюдать правила работы с 

персональным ЭВМ, электро- и пожарной безопасности и эргономи- 

ческие основы безопасности жизнедеятельности. 

 

3 ОПИСАНИЕ. 

Учебные вопросы: 

1. Основные показатели риска. 

2. Виды риска. 

3. Анализ риска. 

4. Методы анализа и прогноза техногенного рисков. 

5. Факторы риска для жизнедеятельности. 

Цель работы:  
      Исследование основных показателей риска. Анализ и прогнозирование техногенного 

рисков.. 

Задачи работы: (умения, навыки, приобретенные в ходе теоретического изучения) 

1. Определение основных показателей риска. 

2. Проведение анализа риска. 

3. Прогноз техногенных рисков 

4. Факторы риска для жизнедеятельности. 

      4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

   4.1 Общие теоретические сведения. 

Обеспечить нулевой риск в техносфере невозможно. Современный мир отверг 

концепцию абсолютной безопасности и пришёл к концепции приемлемого (допустимого) 

риска. Суть этой концепции заключается в стремлении к такой малой безопасности, 

которую приемлет общество в данный период времени. 
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Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и 

политические аспекты и представляет некий компромисс между уровнем безопасности и 

возможностями её достижения. 

На рис. 1.2.3 показан пример определения приемлемого риска. При увеличении затрат на 

безопасность технический риск снижается, а социальный растёт. 

 
Рис. 1.2.3 Приемлемый (допустимый) риск 

Максимально приемлемым индивидуальным риском гибели обычно считается 10-6. 

 Затрачивая чрезмерные средства на повышение надежности технических систем, 

можно нанести ущерб социальной сфере. Величина приемлемого риска определяется 

уровнем развития общества и темпами научно - технического прогресса.  

С точки зрения общества в целом интересно сравнение полученной величины со 

степенью риска обычных условий человеческой жизни, для того чтобы получить 

представление приемлемом уровне риска и иметь основу для принятия соответствующих 

решений.  

По данным американских ученых индивидуальный риск гибели по различным причинам, 

по отношению ко всему населению США за год составляет:  

Автомобильный транспорт                                         310-4. 

Падение                                                                          910-5. 

Пожар и ожог                                                                410-5. 

Утопление                                                                      310-5. 

Отравление                                                                     210-5. 

Огнестрельное оружие и станочное оборудование  110-5. 

Водный, воздушный транспорт                                   910-6. 

Падающие предметы, эл. ток                                        610-6. 

Железная дорога                                                           410-6. 

Молния                                                                           510-7. 
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Ураган, торнадо                                                            410-7. 

  

 

Таким образом, полная безопасность не может быть гарантирована никому, независимо от 

образа жизни. 

При уменьшении риска ниже уровня 110-6 в год общественность не выражает чрезмерной 

озабоченности и поэтому редко предпринимаются специальные меры для снижения 

степени риска (мы не проводим свою жизнь в страхе погибнуть от удара молнии). 

Основываясь на этой предпосылке, многие специалисты принимают величину 110-6 как 

тот уровень, к которому следует стремиться, устанавливая степень риска для технических 

объектов. Во многих странах эта величина закреплена в законодательном порядке. 

Пренебрежимо малым считается риск 110-8 в год. 

Необходимо отметить, что оценку риска тех или иных событий можно производить 

только при наличии достаточного количества статистических данных. В противном 

случае данные будут не точны, так как здесь идет речь о так называемых “редких 

явлениях”, к которым классический вероятностный подход не применим. “Так, например, 

до чернобыльской аварии риск гибели в результате аварии на атомной электростанции 

оценивался в 210-10 в год”. 

Анализ риска представляет собой относительно самостоятельную область 

исследований, в рамках которой можно выделить 2 основных подхода. 

В рамках первого подхода в самом общем случае можно выделить 3 основных 

направления анализа риска, связанных с предметом системного анализа: 

1.      Безопасность (надежность) технологических систем, включая аварийные ситуации. 

2.      Воздействие токсичного загрязнения на здоровье человека и окружающей среды, в 

том числе медико-экологические последствия аварий и катастроф. 

3.      Восприятие риска людьми (экспериментаторами и рядовыми гражданами, 

общественностью). 

Основные направления, подходы и методы анализа риска 

Направление  

исследований 

Подходы Конкретные методы 

Измерение риска Инженерный 

  

Экспертный 

Социологический 

Деревья отказов, деревья 

событий.  

Доза – эффект. 

Экспертные оценки. 

Социологические опросы, 

анкетирование 

Анализ безопасности 

крупномасштабных 

технологических 

систем 

Минимизация нового 

риска: 

– выбор места 

расположения новой 

системы 

  

  

  

– создание систем с 

внутренне присущей 

безопасностью 

Минимизация 

существующего риска: 

– оптимизация человеко-

машинного 

Экономический анализ, линейное 

программирование (критерий 

оптимальности – минимум 

затрат), аксиоматический метод 

построения функции полезности 

(Р.Кини и др.), 

многокритериальный анализ, 

«затраты – выгоды». 

Инженерные методы 

  

  

Эргономические методы, 

создание специальных 

экспертных систем 
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взаимодействия 

Анализ аварийной 

ситуации 

Анализ реальных и 

потенциальных ситуаций 

Статистический анализ, 

экономический анализ, 

сценарии, зонирование 

(составление карт) 

Характеристика производится в соответствии с категориями критичности: 

1 класс - пренебрежимые эффекты; 

2 класс - граничные эффекты; 

3 класс - критические ситуации; 

4 класс - катастрофические последствия. 

 дальнейшем необходимо наметить предупредительные меры (если такое возможно) 

для исключения опасностей 4-го класса (3-го, 2-го) или понижения класса опасности. 

Возможные решения, которые следует рассмотреть, представляются в виде алгоритма, 

называемого деревом решений для анализа опасностей (рис.1.5.1). 

Рис.1.5.1 Дерево решений. 

 

После этого можно принять необходимые решения по внесению исправлений в 

проект в целом или изменить конструкцию оборудования, изменить цели и функции и 

внести нештатные действия с использованием предохранительных и предупредительных 

устройств.  

Типовая форма, заполняемая при проведении предварительного анализа риска имеет 

следующий вид (рис.1.5.2.). 
10. Мероприятия для 

предотвращения аварии
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Рис.1.5.2 Типовая форма для проведения предварительного анализа. 

1. Аппаратура или функциональный элемент, подвергаемые анализу. 

2. Соответствующая фаза работы системы или вид операции. 

3. Анализируемый элемент аппаратуры или операция, являющаяся по своей природе 

опасными. 

4. Состояние, нежелательное событие или ошибка, которые могут быть причиной того, что 

опасный элемент вызовет определенное опасное состояние. 

5. Опасное состояние, которое может быть создано в результате взаимодействия элементов в 

системе или системы в целом. 

6. Нежелательные события или дефекты, которые могут вызывать опасное состояние, 

ведущее к определенному типу возможной аварии. 

7. Любая возможная авария, которая возникает в результате определенного опасного 

состояния. 

8. Возможные последствия потенциальной аварии в случае ее возникновения. 

9. Качественная оценка потенциальных последствий для каждого опасного состояния в 

соответствии со следующими критериями: 

 класс 1 - безопасный (состояние, связанное с ошибками персонала, недостатками 

конструкции или ее несоответствием проекту, а также неправильной работой), не 

приводит к существенным нарушениям и не вызывает повреждений оборудования и 

несчастных случаев с людьми;  
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 класс 2 - граничный (состояние, связанное с ошибками персонала, недостатками 

конструкции или ее несоответствием проекту, а также неправильной работой), приводит к 

нарушениям в работе, может быть компенсировано или взято под контроль без 

повреждений оборудования или несчастных случаев с персоналом; 

 класс 3 - критический: (состояние, связанное с ошибками персонала, недостатками 

конструкции или ее несоответствием проекту, а также неправильной работой), приводит к 

существенным нарушениям в работе, повреждению оборудования и создает опасную 

ситуацию, ситуацию требующую немедленных мер по спасению персонала и 

оборудования; 

 класс 4 - катастрофический (состояние, связанное с ошибками персонала, 

недостатками конструкции или ее несоответствием проекту, а также неправильной 

работой), приводит к последующей потере оборудования и (или) гибели или массовому 

травмированию персонала. 

10. Рекомендуемые защитные меры для исключения или ограничения выявленных опасных 

состояний и (или) потенциальных аварий; рекомендуемые превентивные меры должны 

включать требования к элементам конструкции, введение защитных приспособлений, 

изменение конструкций, введение специальных процедур и инструкций для персонала. 

11. Следует регистрировать введенные превентивные мероприятия и следить за составом 

остальных действующих превентивных мероприятий. 

Таким образом, предварительный анализ опасности представляет собой первую 

попытку выявить оборудование технической системы и отдельные события, которые 

могут привести к возникновению опасностей и выполняется на начальном этапе 

разработки системы. 

Стратегия управления риском – означает определение путей минимизации на 

ресурсы времени и включает: 

1. сравнение характеристик рисков, производимое с учетом ранжирования 

источников и факторов риска, степени опасностей их воздействий, требуемых срочных 

мер и действий. 

2. сопоставление рисковых и не рисковых факторов. 

3. определение качества и точности регулирования, выбор организационно-

технических и технологических мер, способствующих минимизации или смягчению 

риска. 

4. обоснование правильности принятия решения, обеспечивающее 

взаимоувязку процессов управления риском и анализа риска в единый процесс. 

Способы управления – личное общение, передача распоряжений, технические 

средства, документируемый. 

Принципы управления – единоначалие, централизация, твердость и гибкость, 

преддверие. 

Средства управления – связь, добывание информации, обработка и анализ 

полученной информации, документирование и архивирование информации. 

Содержание управления : 

 Непрерывное добывание сведений, их изучение, анализ, систематизация. 

 Принятие решений. 

 Планирование выполнения задач и доведение этих задач до подчиненных в части 

их касающейся. 

 Организационные мероприятия по совершенствованию системы управления 

рисками. 

В основе управления риском лежит методика сравнения затрат и получаемых выгод 

от снижения риска. 

Оценка риска. 

Оценка риска на некоторой территории обычно включает расчеты возможного числа 

погибших (пострадавших) людей и экономических потерь, которые могут быть вызваны 
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опасными явлениями. Она осуществляется на основе анализа опасности территории, угроз 

для людей и объектов, их уязвимости и возможного ущерба. Вначале проводится сбор 

данных и составляются каталоги опасных явлений, встречающихся на изучаемой 

территории. Определяются их наиболее опасные типы, частоты проявления, физические 

параметры. Затем составляют карты природных и техногенных опасностей, отражающие 

частоты реализации  опасных явлений фиксированной силы.  

В зависимости от целей и задач карты имеют масштаб от глобального до локального. 

Далее анализируется относительное положение источников опасности и объектов 

воздействия их поражающих и вредных факторов, а затем уязвимость среды к опасным 

явлениям разной разрушительной силы. на уязвимость среды влияют защищенность и 

стойкость элементов техносферы (гражданских, промышленных объектов, жилых зданий, 

транспортных магистралей и т.д.). 

Риск оценивается по показателям опасности, угрозы, уязвимости среды и возможных 

последствий стихийных бедствий (катастроф). Перечисленные частные показатели и риск 

как их интегральное выражение является характеристикой рассматриваемой территории, и 

могут быть отражены на картографической основе, отражающей территории (участки) 

различной степени риска. С помощью карт риска можно решать ряд практически важных 

задач управления риском и планирования социально – экономического развития региона 

(области, района, города): 

- определение риска от отдельных опасностей и интегрального риска для населения 

рассматриваемой территории; 

- сравнение территорий по безопасности жизнедеятельности в интересах 

рассматриваемого распределения ресурсов федерального центра на снижение рисков и 

смягчение последствий ЧС; 

- выявление территориальных зон находящихся в области чрезмерного риска для 

первоочередного принятия мер защиты; 

- отнесения объектов – источников техногенной опасности к илу объектов, 

подлежащих лицензированию и декларированию промышленной безопасности; 

- анализа структуры риска и выделения наиболее критичных составляющих; 

- распределение и нормирование требований к основным влияющим факторам, в 

частности, уровням стойкости и защищенности объектов, обеспечивающих снижение 

уровня риска до приемлемого уровня 

 

4.2 Задание на практическую работу. 

 

1. Изучить теоретический курс лекционных занятий и предлагаемую  учебную 

литературу. 

     2. Методические рекомендации по исследованию основных свойств надежности и 

техногенного  риска. 

3. Провести исследование по определению основных свойств надежности и 

техногенного  риска, используя признаки опасности объекта.   

4. Выполнить практическую работу, используя вариант задания и справочную 

литературу. 

5. Разработать мероприятия по эффективности использования основных показателей 

надежности и техногенного риска . 

6. Сделать выводы по полученным исследованиям, сформулировать предложения. 

7. Подготовить отчет по выполненной работе. Форма отчетности – письменная, 

согласно требованиям методических рекомендаций по выполнения практической работы. 

8. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

9. Осуществить самоконтроль. 

  10. Защитить практическую работу с первого раза в течение 15 минут. 

4.4  Варианты задания. 
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Поряд-

ковый  

номер 

Номер 

варианта 

Аппаратура 

или 

функциональ

ный элемент, 

подвергаемые 

анализу 

Прогноз 

риска 

1 1 А Б 

2 2 Д В 

3 3 С А 

4 4 И Г 

5 5 К Д 

6 6 Л А 

7 7 Ж Б 

8 8 О В 

9 9 В А 

10 10 Б В 

11 11 Г Б 

12 12 З Д 

13 13 Н Б 

14 14 А Г 

15 15 В Г 

16      16 Б В 

17 17 Д А 

18 18 В Г 

19 19 И Д 

20 20 Л А 

21 21 М Б 

22 22 Н Д 

23 23 О В 

24 24 П А 

25 25 Р Б 

26 26 В Д 

27 27 А В 

28 28 Б Б 

29 29 Г В 

30 30 Д А 

 

 

4.3. Оформление и представление результатов.  

Оформление и представление результатов.  

- Титульный лист 

- Содержание 

- Нормативные ссылки (в практической работе) 

- Определения 

- Обозначения и сокращения 

- Введение 

- Основная часть 

- Заключение  



23 

- Список использованных источников  

- Приложения 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Методика по идентификации опасных производственных объектов РД 03-260-99. 

2. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей РД 

03-409-01. 

3. Методика заражения СДЯВ (АХОВ) при авариях на химически опасных объектах 

и транспорте. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как формируется методический аппарат оценки риска? 

1. Основные концепции анализа риска? 

2. Основные методы анализа риска? 

3. Взаимосвязь природных и техногенных опасностей? 

4. Показатели риска ?  

5.  Как осуществляется оценка разновидностей техногенных рисков 

потенциально опасных производств?     

6.  Принципы управления рисками. 

7. Методы прогноза риска? 

8. Классификация риска. 

9.  Основные методы оценки риска? 

10.  Концепция оправданного риска? 

11. Индивидуальный и коллективный риски? 

12. Вынужденный и добровольный риски? 

13. Нормативные показатели риска?  

 

Практическая работа 3 

Алгоритм возникновения и развития промышленных аварий. Особенности, 

причины и механизм возникновения чрезвычайных ситуаций 
  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК – 4,  ПК- 4.2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Одним из важных условий   надежного функционирования  технических систем и 

исследования техногенного риска является получение студентами знаний о надежности 

как комплексном  свойстве технического объекта. Показатели надежности – это 

способности технических систем выполнять заданные функции, сохраняя свои основные 

характеристики в установленных пределах при определенных условиях эксплуатации. 

Факторы риска, анализ, прогнозирование и оценка ущерба от техногенного риска, основы 

управления рисками – основное содержание дисциплины.   

Задачей курса является усвоение студентами расчетов надежности технических 

систем в условиях возникновения техногенных аварий и катастроф, оценки техногенных 

опасностей и методов анализа и управления риском в техногенной сфере. 

   В ходе выполнения практической работы особое внимание необходимо уделять 

фундаментальным вопросам обеспечения надежности технических систем: безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности. Необходимо использовать показатели надежности 

системы и требования на надежность, уметь оценивать надежность технических систем и 

техногенный риск. 
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По окончании выполнения практической работы необходимо знать: 

- сущность надежности технических систем и ее основные свойства; 

- номенклатуру основных источников аварий и катастроф; 

- классификацию аварий и катастроф; 

- статистику возникновения аварий и катастроф и причины аварийности на 

производстве; 

- основы теории анализа и управления риском в техногенных сферах; 

- методы снижения опасности возникновения риска и способы аварийного 

реагирования. 

Уметь: 

- определять надежность технических объектов (приборов, устройств, машин, 

систем); 

- производить классификацию аварий и катастроф техногенного характера; 

- прогнозировать возможность возникновения аварий и катастроф; 

- осуществлять анализ и нормирование риска; 

- производить нормирование значений риска; 

- организовывать управление риском в техногенных сферах. 

    Особенностью выполнения практической работы является определение способов и 

методов надежного функционирования  технических объектов (приборов, устройств, 

машин, систем), а также анализ и нормирование техногенного риска. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

2.1. Общая установка. 

 

   В ходе выполнения практической работы особое внимание необходимо уделять 

фундаментальным вопросам обеспечения надежности технических систем: безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности. Необходимо использовать показатели надежности 

системы и требования на надежность, уметь рассчитывать и оценивать надежность 

технических систем и техногенный риск. 

 

2.2. Отличительные особенности подготовки к проведению. 

 Выполняя практическую работу,  следует обратить внимание  на показатели 

надежности технических систем, способы определения зон повышенного техногенного 

риска, выполнять анализ негативных факторов  и техногенного риска современного 

производства и технических систем, управлять рисками в социально-экономической 

системе. 

2.3  Рекомендации по  подготовке  технических средств  и оборудования к работе. 

Для выполнения практической работы рекомендуется использование компьютерного 

обеспечения: электронных пакетов документов по законодательной и нормативной базе; 

справочные таблицы, методические рекомендации по идентификации опасных 

производств, электронные слайды по программе исследования надежности технических 

систем и техногенного риска. 

2.4 Указания по по технике безопасности. 

      В ходе выполнения практической работы следует соблюдать правила работы с 

персональным ЭВМ, электро и пожарной безопасности и эргономические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

3 ОПИСАНИЕ. 

Учебные вопросы: 

1. Классификация промышленных аварий и опасных производственных объектов. 

2. Алгоритм развития промышленных аварий. 

          3. Особенности развития промышленных аварий. 

          4. Причины и механизм развития промышленных аварий. 
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Цель работы:  
      Исследование алгоритма возникновения и развития промышленных аварий. 

Задачи работы:  

1. Научиться классифицировать объекты и  промышленные аварий и катастрофы.  

2. Используя алгоритм рассмотреть развитие промышленных аварий. 

3. Изучить причины и механизм развития промышленных аварий. 

     

  4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

   4.1 Общие теоретические сведения. 

Выявление последовательности опасных ситуаций. 

Стадия изучения начинается после того, как определена конфигурация системы и 

завершен предварительный анализ опасностей. Дальнейшее исследование производят с 

помощью двух основных аналитических методов: 

1) построения дерева событий; 

2) построения дерева отказов. 

Рассмотрим построение дерева событий и дерева отказов на примере ядерного 

реактора. 

 Пусть на первой стадии (предварительный анализ опасности) было установлено, что 

наибольший риск связан с радиоактивными утечками, а подсистемой, с которой 

начинается риск, является система охлаждения реактора  

Рис.1. Семь главных задач, решаемых при анализе безопасности реактора. 

 

На практике дерево отказов анализируют с помощью обычной инженерной логики и 

упрощают, отбрасывая “ненужные ” события. 

Например, если отсутствует электропитание (В), то никакие действия, предусмотренные 

на случай аварии, не могут производиться (не работают насосы, системы охлаждения и 

т.д.). В результате, упрощенное дерево отказов не содержит выбора в случае отсутствия 

электропитания и т.д. 

Таким образом, вторая стадия заканчивается определением всех возможных 

вариантов отказов в системе и нахождением значений вероятности для этих вариантов. 

  

 

 

Источник Объект (реципиент) 

Определение 

последовательнос

ти развития 

аварии 

1 

Утечка 

продуктов 

деления из 

замкнутого 

объема       3 

Распространени

е излучения в 

окружающей 

среде 

4 

Воздействие на 

здоровье людей и 

материальные 

ценности 

5 

Общая 

оценка 

риска 

 

6 

Анализ других 

источников риска 

7 

Выбор параметров, 

характеризующих вероятность               

2 
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4.2 Задание на практическую работу. Т-4, зан 1-2 

Задание 1. Установить причинно-следственную связь между разновидностями  

техногенных рисков и чрезвычайными ситуациями. 

Классификация опасностей и рисков 

 относительное пространственно – временное распределение очагов экстремальных 

природных явлений и объектов воздействия их поражающих факторов; 

 площади зон действия поражающих факторов экстремального защищенность 

объектов техносферы; 

 действующие на объекты нагрузки, вычисляемые с учетом пространственного 

фактора и защищенности объектов; 

 стойкость объектов к действию нагрузок от экстремальных природных явлений; 

 эффективность систем безопасности потенциально опасных объектов, 

препятствующих перерастанию аварийных ситуаций в аварию; 

 последствия от разрушения объектов техносферы; 

 относительное расположение объектов техносферы и людей в момент 

экстремального природного явления. 

Природный Природный Природно-социальный 
Природно-

техногенный 

Социальный Социо-природный Социальный Социо-техногенный 

Техногенный Техно-природный Техно-социальный Техногенный 

Военный Военно-природный Военно-социальный Воено-техногенный 

 

 

 

Причины техногенных чрезвычайных ситуаций 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техногенные причины 

чрезвычайных ситуаций 

Транспортные аварии Пожары 

Аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ 

Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ 

Аварии с выбросом опасных 

биологических веществ 

Обрушения зданий, сооружений, пород 

Аварии на электроэнергетических 

системах 

Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

Аварии на очистных сооружениях Гидродинамические аварии 
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1. Изучить теоретический курс лекционных занятий и предлагаемую  учебную 

литературу. 

     2. Методические рекомендации по исследованию основных свойств надежности 

и техногенного  риска. 

3. Провести исследование по определению основных свойств надежности и 

техногенного  риска, используя признаки опасности объекта.   

4. Выполнить практическую работу, используя вариант задания и справочную 

литературу. 

5. Разработать мероприятия по эффективности использования основных 

показателей надежности и техногенного риска . 

6. Сделать выводы по полученным исследованиям, сформулировать предложения. 

7. Подготовить отчет по выполненной работе. Форма отчетности – письменная, 

согласно требованиям методических рекомендаций по выполнения практической работы. 

8. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

9. Осуществить самоконтроль. 

10. Защитить практическую работу с первого раза в течение 15 минут. 
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Практическое задание №2: Используя структурную таблицу заполнить 

классификацию опасных промышленных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вредные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Радиац. опасные 

3. Не требующие декларирования 

4 Требующие декларирования  

5. Потенциально опасные объекты 

6. Давление, температура    

7. Высота      

8. Подземные условия  

 10. Расплавы 

11. Опасн.вещества   

 12. Химически опасные 

13. Биологич. опасные  

 14.  Гидродинам опасные 

15. Объекты жизнеобеспечения. 

4.4  Варианты задания. 

 

Поряд-

ковый  

номер 

Номер 

варианта 

Вид пром. 

объекта 

1 1 А 

2 2 Г 

3 3 Б 

4 4 Б 

5 5 А 

6 6 А 

7 7 Г 

Опасные промышленные объекты 

По потенциалу 

опасности 

По механизму 

причиненного 

ущерба

 

По виду 

опасности 

По характеру 

возможных ЧС 
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8 8 А 

9 9 В 

10 10 Б 

11 11 Г 

12 12 Г 

13 13 А 

14 14 А 

15 15 В 

16      16 Б 

17 17 Б 

18 18 В 

19 19 А 

20 20 Г 

21 21 А 

22 22 В 

23 23 А 

24 24 Г 

25 25 А 

26 26 Б 

27 27 А 

28 28 Б 

29 29 Г 

30 30 А 

 

 

Вид промышленного  объекта: 

А – Химически опасный объект  

Б – Взрыво-пожароопасный объект 

В – Радиационно опасный объект 

Г - Биолого-социальный опасный объект 

 

4.3. Оформление и представление результатов.  

- Титульный лист 

- Содержание 

- Нормативные ссылки (в практической работе) 

- Определения 

- Обозначения и сокращения 

- Введение 

- Основная часть 

- Заключение  

- Список использованных источников  

- Приложения 

4.4  Варианты задания. 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Методика по идентификации опасных производственных объектов РД 03-260-99. 

2.  Методика оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей РД 03-

409-01. 
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3. Методика заражения СДЯВ (АХОВ) при авариях на химически опасных объектах и 

транспорте. 

4. Плакаты, видеофильмы, электронные плакаты. 

 

6      КОНТРОЛЬНЫЕ            ВОПРОСЫ 

1. Как формируется методический аппарат оценки риска? 

2. Основные концепции анализа риска? 

3. Основные методы анализа риска? 

4. Взаимосвязь природных и техногенных опасностей? 

5. Показатели риска ?  

6.  Как осуществляется оценка разновидностей техногенных рисков потенциально 

опасных производств?     

7.  Принципы управления рисками. 

8. Методы прогноза риска? 

9. Классификация риска. 

10.  Основные методы оценки риска? 

11.  Концепция оправданного риска? 

12. Индивидуальный и коллективный риски? 

13. Вынужденный и добровольный риски? 

14. Нормативные показатели риска?  

15. Номенклатура основных источников аварий и катастроф? 

 

                                                     

 

 

Практическая работа 4 

Методика оценки разновидностей техногенных рисков потенциально опасных 

производств 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК – 4,  ПК- 4.2 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 1. Методика оценки разновидностей техногенных рисков потенциально опасных 

производств  является одним из важных условий   надежного функционирования  

технических систем и исследования техногенного риска является получение студентами 

знаний о надежности как комплексном  свойстве технического объекта. Факторы риска, 

анализ, прогнозирование и оценка ущерба от техногенного риска, основы управления 

рисками – основное содержание дисциплины.   

   В ходе выполнения практической работы особое внимание необходимо уделять 

методики оценки разновидностей техногенных рисков потенциально опасных 

производств и выполнению требований надежности технических систем и техногенного 

риска. 

    Особенностью выполнения практической работы является оценка методов  

разновидностей техногенных рисков потенциально опасных производств. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

2.1. Общая установка. 

 

   В ходе выполнения практической работы особое внимание необходимо уделять 

методическим подходам для определения и оценки  риска.  Анализ риска, который 

включает оценку и прогноз, следует  проводит для техногенных рисков потенциально 
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опасных производств Необходимо исследовать опасности и риски, уметь рассчитывать и 

оценивать их значения. 

 

2.2. Отличительные особенности подготовки к проведению. 

 Выполняя практическую работу,  следует обратить внимание  на показатели 

надежности технических систем, способы определения зон повышенного техногенного 

риска, выполнять анализ негативных факторов  и техногенного риска современного 

производства и технических систем, управлять рисками в социально-экономической 

системе. 

2.3  Рекомендации по  подготовке  технических средств  и оборудования к работе. 

Для выполнения практической работы рекомендуется использование компьютерного 

обеспечения: электронных пакетов документов по законодательной и нормативной базе; 

справочные таблицы, методические рекомендации по идентификации опасных 

производств, электронные слайды по программе исследования надежности технических 

систем и техногенного риска. 

 

 

3 ОПИСАНИЕ. 

  

Учебные вопросы: 

1. Определение риска опасных производственных объектов и технических систем. 

2. Идентификация рисков. Определение видов риска, их влияние  на устойчивость 

функционирования объектов и разработка мероприятий по минимизации риска.  

Цель работы:  
      Исследование и оценка разновидностей техногенных рисков потенциально опасных 

производств.  

Задачи работы: (умение, навыки, приобретенные в ходе теоретического изучения) 

1.  Исследование риска опасных производственных объектов и технических систем. 

2. Оценка разновидностей техногенных рисков опасных производств. Влияние риска на 

безопасность объектов экономики. 

 

      4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

   4.1 Общие теоретические сведения. 

Система управления риском. 

 

    Стадии процесса управления риском показаны на рис. 1. В качестве критериев в 

процессе управления риском используются уровни риска, которые общество считает 

приемлемыми. Цель этого процесса — снизить уровень риска до приемлемого.   

Рис. 1 Схема процесса управления риском 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Определение параметров       

имеющейся или планируемой 

ситуации 
Оценка риска 

Сравнение результатов оценки 

риска с критериями принятия 
решений 

Определение критериев 

принятия решений (уровней 

приемлемого риска) 
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Для поиска вариантов снижения риска проводится научное прогнозирование 

изменения параметров имеющейся ситуации и моделирование поведения 

рассматриваемого объекта. Под научным прогнозом понимают высказывание в виде 

вероятностного утверждения о зависящем от неопределенных или неизвестных факторов 

поведения некоторой системы в будущем, сделанное на основании изучения и обобщения 

опыта прошлого с использованием интуитивных представлений о развитии данной 

системы в будущем. Научные прогнозы (экспертные оценки) делаются экспертами — 

специалистами в рассматриваемой области. 

       Как следует из рис. 1, сначала осуществляется сравнение результатов оценки 

риска для рассматриваемой ситуации и соответствующих критериев. После сравнения 

находятся варианты снижения риска, каждый из которых оценивается с учетом затрат на 

его реализацию. Оценка вариантов является итеративной операцией и повторяется до тех 

пор, пока не будет выбрано оптимальное решение.          

       Анализ риска осуществляется по схеме: идентификация опасностей, мониторинг 

окружающей среды и объектов техносферы — анализ (оценка и прогноз) угрозы — анализ 

уязвимости территорий — анализ риска ЧС на территории — анализ индивидуального и 

социального рисков для населения. В дальнейшем проводится сравнение его с 

установленным уровнем приемлемого риска и принятие решения о целесообразности 

проведения мероприятий защиты — обоснование и реализация рациональных мер 

защиты, подготовка сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, создание необходимых резервов для смягчения и ликвидации 

последствий ЧС. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ранее указывалось, что безопасность есть во многом категория экономическая; 

совершенно очевидно, что определение наиболее рационального соотношения между 

дополнительными затратами на повышение безопасности и снижением ущерба есть задача 

оптимизации. 

Простейший подход к оценке эффективности мероприятий  , по повышению 

безопасности (снижению риска) может быть проиллюстрирован рис. 2, где S - суммарная 

стоимость затрат и ущерба (целевая функция); S, - экономический эквивалент ущерба; 

Sred - затраты на снижение риска. 

Поиск вариантов снижения 

риска 

Оценка затрат и эффективности 

снижения риска для каждого из 

вариантов 

 

 
Сопоставление вариантов 

Выбор оптимального варианта 
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Рис. 2    Оценка эффективности мер по снижению риска 

Согласно приведенному рисунку, выбор оптимального варианта снижения риска 

должен отвечать критерию минимума суммарной стоимости затрат и экономического 

эквивалента ущерба; соответственно, из рисунка следует, что этот критерий реализуется, 

если S, = Sred. 

          Техногенный риск. 

К числу оценки и прогноза техногенных воздействий задач следует отнести: 

       - наблюдение за источниками и факторами техногенного воздействия на 

окружающую среду и состоянием этой среды; 

       - оценку уровней физических полей (радиационного, акустического, теплового и 

др.), полей концентрации вредных веществ в различных средах в сравнении с предельно 

допустимыми уровнями, а также состояния окружающей природной среды, откликов и 

реакций абиотической и биотической составляющих биосферы на техногенные 

воздействия; 

       - прогноз техногенных воздействий, состояния окружающей среды и оценка этих 

прогнозных данных. 

       В области техногенной безопасности целью управления рисками является 

недопущение аварий и техногенных катастроф за счёт создания безопасных для человека 

и окружающей среды промышленных технологий  и производств. Однако в реальной 

жизни полностью избежать промышленных аварий и катастроф не удаётся. Поэтому 

деятельность в области обеспечения техногенной безопасности строится на признании 

возможности возникновения аварийных ситуаций с объектами техники и принятия мер по 

недопущению их развития в аварию или снижению ущерба от них. 

       Повышение безопасности населения от воздействия негативных факторов, 

связанных с авариями технических объектов, осуществляется на этапах их разработки и 

эксплуатации. Способы повышения безопасности следуют из основной формулы для 

риска при эксплуатации объектов: 

                    M [W,∆t] = a(∆t)W, 

где  M [W,∆t] – математическое ожидание ущерба; a(∆t)=aис(∆t)qав – математическое 

ожидание числа аварий потенциально опасного объекта за интервал времени_ ∆t , _q = 

P(kослU≥Uкр) – вероятность разрушения критически важных элементов объекта 

(инициирования аварий),  qав – вероятность перерастания аварийной ситуации в аварию, 

aис(∆t)=λис∆t , λис – частота аварий потенциально опасных объектов, kосл  - коэффициент 

ослабления действующих на объект аварийных нагрузок; W – последствия аварий. 

       Таким образом, целесообразно различать способы уменьшения частоты аварий и 

способы снижения последствий аварий. 

       -снижения частоты λис инициирующих событий для аварий: опасных природных 

(землетрясения, ураганы и др.), техногенных(аварийные ситуации) и социальных 

(нападения, несанкционированные действия, террористические акты) явлений; 

       - снижения уровней U действующих на объект нагрузок; 

       - повышения стойкости  Uкр критически важных для безопасности узлов объекта; 

       - снижения вероятности qав перерастания аварийных ситуаций в аварию. 
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       Типовые меры защиты по основным способам приведены в табл. 2 

                   

 

    Табл. 2-  Превентивные меры по повышению безопасности технических объектов 

Свойство Параметр Способы 

повышения 

безопасности 

Мера Этап 

жизнен

ного 

цикла 

Угрозы нормальному 

функционированию 

объектов 

λис Снижение 

частоты 

инициирую

щих событий 

для аварий 

 Снижение 

аварийности на 

транспорте; 

  Снижение 

вероятности 

нападения, 

несанкционированны

х действий 

(социальная 

стабильность, 

урегулированность 

межнациональных 

отношений, 

эффективность 

органов 

безопасности, охрана 

и оборона, 

физическая защита) 

Эксплу

атация 

Защищенность объектов U, kосл  Снижение 

уровней 

действующи

х на объект 

нагрузок 

Повышение 

защищённости 

(бронирование, 

демпфирование, 

экранирование, 

теплозащита) 

Разрабо

тка, 

эксплуа

тация 

Прочность, стойкость 

объектов 

Uкр  Повышение 

стойкости 

критически 

важных для 

безопасности 

узлов 

объекта 

 Отработка узлов на 

повышенный 

уровень стойкости 

Разрабо

тка 

Свойство Параметр Способы 

повышения 

безопасност

и 

Мера Этап 

жизнен

ного 

цикла 



35 

Эффективность систем 

безопасности объектов 

qав  Снижение 

вероятности 

перерастани

я аварийных 

ситуаций в 

аварию 

 Оснащение 

специальными 

системами 

безопасности; 

  повышение 

надёжности 

технических 

устройств; 

 введение 

структурной и 

функциональной 

избыточности, 

включающей 

элементы, 

работающие на 

различных 

физических 

принципах; 

  разработка 

объектов, 

обладающих по 

принципу действия 

внутренне присущей 

им безопасностью 

(переход от техники 

безопасности к 

безопасной техники)  

 

Разрабо

тка 

 Опасность объектов  W   Снижение 

последствий 

аварии для 

персонала, 

населения и 

окружающей 

среды 

  Снижение 

потенциала 

опасности объекта; 

   создание 

физических барьеров 

на пути выхода 

опасных факторов из 

объекта в случае 

аварии; 

   подготовка и 

оснащение 

аварийно-

спасательных 

формирований 

Разрабо

тка, 

эксплуа

тация 

 

        

               Расчёт  отказов  технологического оборудования. 

       Если считать, что отказы технологического оборудования на современных 

промышленных предприятиях независимы, то можно, используя экспоненциальный закон 

распределения отказов, вычислить вероятности безотказной Pi(t) и безаварийной P2(t) 

работы объекта по следующим формулам: 

P1(t) = ехр (- t /T1); P2(t) = exp ( -t /T2), где T1 - наработка на отказ (T1 ) или на аварию 

(Т2). 
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       Из опыта эксплуатации современных промышленных производств известно, что 

наработка за аварию примерно составляет Т2 = 103T1. Тогда вероятность безаварийной 

работы предприятия составляет: 

P2(t) = exp (-t/10 T1 ). 

       Для современных технологий   вероятность    безотказной    работы составляет P1 

= 0,995,    тогда вероятность безаварийной работы объекта P2 = 0,999995,  а вероятность 

аварии Q2 составляет: 

Q2 = 1 -  P2(t)   = 1  - 0,999995 =    5*10-6  , 

т.е. эта величина составляет предельно допустимый уровень безаварийности. Для 

зарубежных типовых химических производств, например, вероятность аварии на сегодня 

примерно составляет 1*10-3 в год,    что свидетельствует о безграничных возможностях    

совершенствования организационно-технологических процессов обеспечения бе-

зопасности техносферы и социума. 

    В табл. 3 приведены основные статистические показатели и формулы расчета 

антропогенных рисков от производства и обращения в практической деятельности 

человека токсичных веществ. 

 

Табл. 3 Основные показатели опасностей и антропогенного риска потенциально опасных 

производств и риска появления аварий 

 

Основные показатели опасности Расчётные формулы 

Суммарный объём (Vi) j-го 

потенциального опасного 

вещества (ПОВ) в точке A(x,y) 

Vi=vi*Ni j , 

где vi-средний объём образца  i-го типа 

конструкций хранения по типам ПОВ; 

Ni j-объём образца i-го типа, снаряжённый j-

тым ПОВ 
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Основные показатели 

опасности 

Расчётные формулы 

Общий тип (VA) всех 

типов ПОВ в точке A(x,y) VA=


n

i 1




m

j 1

vi*Ni j , 

i(j)=1….n-число типов конструкций хранения ПОВ 

(количество типов ПОВ) 

Количество (Na) ёмкостей 

с ПОВ Na=


m

j 1




n

i 1

 Ni j 

Время (To) ликвидации 

потенциально опасных 

веществ (ПОВ) 

To=


4

1k

tk  , где 

tk-время протекания k-го этапа технологического 

процесса уничтожения ПОВ;k=1-хранение ПОВ;k=2-

подготовка к уничтожению;k=3-транспортировка от 

места хранения ПОВ к месту уничтожения;k=4-

процесс уничтожения 

 

Риск (R) этапа процесса 

уничтожения с i-м типом 

ПОВ 

R=Vi jNi jxitkPi kQk , 

где Pi k-вероятность возникновения аварийной 

ситуации; Qk-численность населения, проживающего 

на расстоянии меньше заданного от объекта (завода, 

базы хранения, транспортной магистрали и др.) 

xi-типовой индекс опасности j-го типа ПОВ 

Риск (Ri) по типам 

конструкции хранения 

ПОВ (по индексу i) 

Ri=Qk(Wj)tk


n

i 1

Vi jNi jjxitkPi k  , 

где  Wj-фактор опасности j-го продукта 

Функция Qk параметра Wj Qk(Wj)= Qk(Wj, xi, Vi,Ni k) 

Риск Ri j по типам ПОВ 

(индексу j) Ri j=tk


m

j 1

Wj


n

i 1

Vi jNi jjxiPi kQk 

Риск Ri j k по временным 

этапам уничтожения ПОВ 

(индексу k) 

Ri j k=


u

k 1

tk


m

j 1

Wj


n

i 1

Vi jNi jjxiPi kQk 

Потенциальный индекс 

опасности объекта-I 

I=C(Q/Qпор)/(R/100)β , 

Где С-коэффициент отличия от стандартных 

нормативов условий хранения вещества в 

установках;Q-количество вещества в установке, 

кг;Qпор-пороговое количество вещества (минимум 

массы или объёма вещества, вызывающего аварию 

или гибель людей, находящихся на расстоянии 100 м 

от установки), кг;R-действительное расстояние 

человека от установки, м;β-показатель ослабления 

индекса опасности с расстояния  
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Основные показатели опасности Расчётные формулы 

Суммарный индекс опасности 

технологической системы (Is) 
Is=



N

i 1

Ii  , 

чем выше индекс опасности, тем установка 

опаснее (при Is<1 установка не опасна) 

Социально-экономический ущерб 

от аварии 

<Ущерб>=<Частота аварий> 

<ожидаемые размеры зоны поражения> 

<среднюю плотность населения в зоне с 

учётом ряда особенностей> 

(жилая или промышленная инфраструктура, 

город и село, зима или лето, специфика флоры 

и фауны, география и климат регионов) 

Вероятность возникновения аварии 

(Qa) 

Qa(t)=1-P2(t) , 

где P2(t)-вероятность безаварийной работы 

объекта: P2(t)=exp(-103t/T1); 

T1-наработка на отказ:T1=1/λ1, 

λ1-суммарная интенсивность отказа объекта 

-для вспомогательных объектов 

химической технологии 

Qa(t)=(5-7)*10-4 

-для резервуаров транспортных 

парков 

Qa(t)=(1-2)*10-4 

-для резервуаров со сжиженными 

углеводородными фракциями под 

давлением 

Qa(t)=(5,9)*10-5 

-для резервуаров с легко 

воспламеняющимися жидкостями 

(ЛВЖ) 

Qa(t)=(7.9)*10-4 

-предельно допустимый уровень 

безаварийности объектов 

Qa(t)=5*10-6 

-вероятность единичных отказов 

оборудования 

Qa(t)=5*10-4 

-разрушение резервуара ёмкостью 

до 50 м3 

Qa(t)=1*10-5 

-то же, при хранении ЛВЖ Qa(t)=1*10-4 

                            

Качественный анализ опасностей включает : 

1. Общий подход к анализу опасностей. 

2. Предварительный анализ опасностей. 

3. Анализ последствий отказов. 

4. Анализ опасностей с помощью дерева причин потенциального чепе. 

5. Анализ опасностей с помощью дерева последствий потенциального чепе. 

6. Анализ опасностей методом потенциальных отклонений. 

7. Анализ ошибок персонала. 

8. Причинно-следственный анализ. 

 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОПАСНОСТЕЙ 

Общий подход к анализу опасностей.  

Анализ опасностей позволяет определить источники опасностей, чепе-инициаторы, 

последовательности развития событий, вероятности чепе, величину риска, величину 

последствий, пути предотвращения чепе и смягчения последствий. 
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На практике анализ опасностей начинают с грубого исследования, позволяющего 

идентифицировать в основном источники опасностей. Затем при необходимости 

исследования могут быть углублены и может быть проведен детальный качественный 

анализ. Выбор того или иного качественного метода анализа зависит от преследуемой 

цели, предназначения объекта и его сложности. Установление логических связей 

необходимо для расчета вероятностей чепе. Когда удается оценить ущерб, то можно 

провести численный анализ риска. При анализе опасностей всегда принимают во 

внимание используемые материалы, рабочие параметры системы, наличие и состояние 

контрольно-измерительных средств. Исследование заканчивают предложениями по 

минимизации или предотвращению опасностей. 

 Главные этапы анализа опасностей показаны на рис.6. 
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Рисунок 6 - Процедура анализа опасностей 

 

Качественные методы анализа опасностей включают: предварительный анализ 

опасностей, анализ последствий отказов, анализ опасностей с помощью дерева причин, 

анализ опасностей с помощью дерева последствий, анализ опасностей методом 

потенциальных отклонений, анализ ошибок персонала, причинно-следственный анализ. 

Предварительный анализ опасностей (ПАО) обычно осуществляют в следующем 

порядке: 

— изучают технические характеристики объекта, системы, процесса, а также 

используемые энергетические источники, рабочие среды, материалы; устанавливают их 

повреждающие свойства; 

— устанавливают законы, стандарты, правила, действия которых 

распространяются на данный технический объект, систему, процесс; 

— проверяют техническую документацию на ее соответствие законам, правилам, 

принципам и нормам стандартов безопасности; 

— составляют перечень опасностей, в котором указывают идентифицированные 

источники опасностей (системы, подсистемы, компоненты), повреждающие факторы, 

потенциальные чепе, выявленные 

недостатки. 

При проведении ПАО особое внимание уделяют наличию взрывопожароопасных и 

токсичных веществ, выявлению компонентов объекта, в которых возможно их 

присутствие, потенциальным чепе от неконтролируемых реакций и при превышении 

давления. После того как выявлены крупные системы технического объекта, которые 

являются источниками опасности, их можно рассмотреть отдельно и более детально 

исследовать с помощью других методов анализа, описанных ниже. 

Анализ последствий отказов (АЛО) — преимущественно качественный метод 

идентификации опасностей, основанный на системном подходе и имеющий характер про-

гноза. Этим методом можно оценить опасный потенциал любого технического объекта. 
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АПО обычно осуществляют в следующем порядке: 

— техническую систему (объект) подразделяют на компоненты; 

— для каждого компонента выявляют возможные отказы; 

— изучают потенциальные чепе, которые может вызвать тот или иной отказ на 

исследуемом техническом объекте; 

— результаты записывают в виде таблицы; 

— отказы ранжируют по опасностям и разрабатывают предупредительные меры, 

включая конструкционные изменения. 

Анализ последствий отказов может выявить необходимость применения других, 

более емких методов идентификации опасностей. Кроме того, в результате анализа 

отказов могут быть собраны и документально оформлены данные о частоте отказов, 

необходимые для количественной оценки уровня опасностей рассматриваемого 

технического объекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Анализ опасностей с помощью дерева причин потенциального чепе (АОДП) 
обычно выполняют в следующем порядке. Сначала выбирают потенциальное чепе. Затем 

выявляют все факторы, которые могут привести к заданному чепе (системы, подсистемы, 

события, связи и т. д.). По результатам этого анализа строят ориентированный граф. 

Вершина (корень) этого графа занумерована потенциальным чепе. Поэтому граф является 

деревом. В нашем случае дерево состоит из всех тех причин-событий, которые делают 

возможным заданное чепе. При построении дерева можно использовать символы, 

представленные на рис. 2. 

Проведение АОДП возможно только после детального изучения рабочих функций 

всех компонентов рассматриваемой технической системы. На работу системы оказывает 

влияние человеческий фактор, например возможность совершения оператором ошибки. 

Поэтому желательно все потенциальные инциденты — «отказы операторов» — вводить в 

содержание дерева причин. Дерево отражает статический характер событий. Построением 

нескольких деревьев можно отразить их динамику, т. е. развитие событий во времени. 

Рис.3. Элементы и символы, используемые для построения дерева причин 

потенциального чепе 

                 
-Элементы «Вход» обозначают соответствующие чепе 
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-Элемент НЕ представляет отрицание. Если на входе Е = 0, то выход R = 1, и наоборот 

 
-Элемент ИЛИ может иметь любое число входов. Здесь показано два: Е1 и Е2 

 
-Элемент И может иметь любое число входов. Здесь показано два: Е1 и Е2 

 
-Элемент служит для описания входа, выхода, логических связей 

-Элемент говорит о том, что построение графа будет продолжено в другом месте. 

После завершения АОДП можно от качественных характеристик приступить к 

количественному анализу. 

        Во многих случаях представление о состоянии системы, альтернативных путях 

протекания и результатах какого-либо процесса можно создать с помощью более простого 

графа. Рассмотрим его построение на примере трех параллельно работающих 

компонентов А1, А2 и А3 (рис.8). Исходным пунктом является кружок, который 

представляет в общем виде рассматриваемое состояние. Из этого узла ветви ведут к узлам, 

представляющим состояние первого компонента (в соответствии с заданными 

вероятностями), и таким же образом дальше от каждого из этих узлов к следующим, в 

которых указаны состояния второго и третьего компонентов, пока на выходе не 

получаются все возможные комбинации событий. В результате получается дерево 

событий, в котором каждый путь от исходной точки до конечного узла описывает одну из 

эволюции системы. В прямоугольниках справа от конечных узлов на рис.3 еще раз указан 

результат события, соответствующий пути к этому конечному узлу. В рассматриваемом 

примере с тремя параллельно работающими компонентами в прямоугольниках указаны 

результирующие вероятности для состояния системы, которые при независимости выхода 

из строя отдельных компонентов получаются простым перемножением отдельных 

вероятностей.    

  

 
 

 Рис. 4. Дерево событий при аварии трех параллельно работающих компонентов 
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Анализ опасностей с помощью дерева последствий потенциального 

чепе (АОДПО) отличается от АОДП тем, что в случае АОДПО задается 

потенциальное чепе — инициатор и исследуют всю группу событий —

последствий, к которым оно может привести. Таким образом, междусобытиями имеется 

временная зависимость. АОДПО можно проводитьна любом объекте. Как и АОДП, он 

требует хорошего знания объекта. Поэтому, перед тем как проводить АОДПО, 

необходимо тщательно изучить объект, вспомогательное обетование, параметры 

окружающей среды, организационные вопросы. 

Анализ опасностей методом потенциальных отклонений (АОМПО): 

отклонение — режим функционирования какого-либо объекта, системы, процесса 

или какой-либо их части (компонента), отличающийся в той или иной мере от 

конструкторского предназначения (замысла). 

Метод потенциальных отклонений (МПО) - процедура искусственного создания 

отклонений с помощью ключевых слов. Этим методом анализируют опасности 

герметичных процессов и систем. Наибольшее распространение он получил в химической 

промышленности. АОМПО обычно предшествует ПАО. 

После того как с помощью ПАО были установлены источники опасностей 

(системы, чепе), необходимо выявить те отклонения, которые могут привести к этим чепе. 

Для этого разбивают технологический процесс или герметичную систему на составные 

части и, создавая с помощью ключевых слов (табл.7) отклонения, систематично изучают 

их потенциальные причины и те последствия, к которым они могут привести на практике. 

Для проведения анализа необходимо иметь: проектную документацию на стадии 

проектирования; алгоритм анализа который позволяет исследовать один за другим все 

компоненты; набор ключевых слов (табл.17), с помощью которых выявляют 

ненормальный режим работы компонента. 

Таблица 7. Ключевые слова для АОМПО 

   

.   Ключевые слова Их значение (смысл) Комментарий 

НЕ или НЕТ (никакой или 

совсем не) 

 

Полное отрицание 

предназначения ис-

пользуемого объекта или 

какой-либо его функции 

Предназначение      

(запланированная функция) ни в 

коей мере не реализуется, но: 

ничего кроме этого не 

происходит 

ЕЩЕ БОЛЕЕ (в большей 

степени) ЕЩЕ МЕНЕЕ (в 

меньшей степени) 

Количественное увеличение 

или количественное 

уменьшение 

Эти ключевые слова относят к 

тому, что можно  

характеризовать  количественно 

(например, расход жидкости, 

температура: или такие понятия, 

как подогрев, реакция и т. д.) 

НЕ ТОЛЬКО, НО ТАКЖЕ Качественное увеличение Все запланированные функции, 

операции достигнуты и 

осуществляются; Однако в 

дополнение к ним кое-что еще 

находит свое место (появляются 

новые функции, операции) 

ЧАСТИЧНО (ОТЧАСТИ) Качественное уменьшение Достигнуто осуществление 

только некоторых 

запланированных функций; 

некоторые функции не 

осуществляются 
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РЕВЕРС, ПЕРЕМЕНА 

НАПРАВЛЕНИЯ (движение в 

обратном направлении) 

Логическая 

противоположность пред-

назначенной функции 

Относится ко многим функциям 

(например, обратный поток, 

противоток). Может 

применяться к веществам 

(например, яд вместо 

противоядия) 

ДРУГОЙ ЧЕМ Полная замена 

предназначения исследуемого 

объекта 

Ни одна из запланированных 

функций не осуществлена. 

Происходит что-то совсем 

другое 

 

 

Анализ ошибок персонала (АОП) включает следующие этапы: выбор системы и 

вида работы; определение цели; идентификацию вида потенциальной ошибки; 

идентификацию последствий; идентификацию возможности исправления ошибки; 

идентификацию причины ошибки; выбор метода предотвращения ошибки; оценку 

вероятности ошибки; оценку вероятности исправления ошибки; расчет риска; выбор путей 

снижения риска. 

В табл.2. приведены возможные виды потенциальных ошибок, совершаемых 

операторами. Каждому виду ошибки присвоен гипотетический номер по классификатору. 

В результате ошибок персонала возможны аварии (пожары, взрывы, механические 

повреждения, выбросы токсичных химических веществ, проливы и т. д.), несчастные 

случаи (летальные исходы, травмы и т.д.), катастрофы (разные степени повреждения 

организма и собственности), которые также могут быть классифицированы. Следует 

иметь в виду, что в основу классификации причин ошибок положены внешние и 

внутренние факторы, так как факторы стресса могут носить и тот и другой характер. 

Вероятность ошибки оператора зависит от стажа работы и наличия стрессовых условий на 

рабочем месте. Опыт показывает, что оператор со стажем может совершать ошибки 

(рис.9, а) и что вероятность ошибки оператора в зависимости от величины стресса также 

имеет оптимум(рис.9, б).                                                                                                                                                                                                                     

Рис. 9 Характер изменения вероятности ошибки оператора в зависимости от: 

а — стажа работы (1 — начальный период; 2— оптимальная работа; 3 — работа с 

большим стажем); б— величины стресса (1 — малый; 2 — оптимальный; 3— большой) 

 
.  
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Рис. 10 . Вариант представления результатов анализа ошибок оператора 

 

Таблица 2. Виды потенциальных ошибок и гипотетические номера по классификатору 

Причинно-следственный анат (ПСА) выявляет причины происшедшего чепе. 

Тем не менее ПСА является составной частью общего анализа опасностей. Он завершайся 

прогнозом новых чепе и составлением плана мероприятий по их предупреждению. 

Анализ начинают со сбора информации, которая призвана описать чепе точно и 

объективно. Составляют перечень событий, предшествовавших чепе, при этом обращают 

внимание на то, что регистрируемые реальные события и факты бывают двух видов: 

носящие случайный характер и носящие постоянный характер. Последние участвуют в 

возникновении чепе опосредованно и в сочетании со случайными событиями. Например, 

плохая конструкция ограждений на машине (факт, носящий постоянный характер) 

способствовала проникновению руки оператора в опасную зону (случайное событие). 

Перечень может содержать достаточно большое число событии, предшествовавших чепе, 

и по нему трудно дать необходимые заключения. В этом случае целесообразно построить 

ориентированный граф — дерево причин. Построение начинают с последней стадии 

развития событий, а именно с чепе-несчастья. 

Процесс создания дерева причин побуждает исследователя к сбору и глубокому 

анализу информации. По окончании работы исследователь имеет группу факторов и 

диаграмму развития чепе. 

Логическая структура дерева причин такова, что при отсутствии хотя бы одного из 

предшествующих событий чепе произойти не может. Это является хорошей основой для 

того, чтобы сформулировать предупредительные меры с целью: а) исключить повторение 

чепе данного типа; б) избежать более или менее аналогичных чепе (чепе, которые имеют с 

данным чепе общие признаки). 

Определение  видов воздействия 

          

                                 

            ВЗДЕЙСТВИЕ                                               АВАРИЯ         ОБЪЕКТ    

УЩЕРБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды воздействия: 

1.Регламентированнные  

Аварийные 

ситуации 

Персонал 

Природные 

явления 

Нарушители 

Террор. группы 

 

 

 

 

 

 

 

ПОО 

Вредный 

объект 
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2. Нерегламентированные 

3.Аварийные 

4. Ошибочные действия 

5. Несанкционированные действия  

6. Поражающие действия 

7. Отказ 

8. Повреждение , разрушение 

9. Преждевременное срабатывание 

10. Человек 

11. Объект техносферы 

12. Объект экономики 

13. Государство 

14. Природная среда 

15 Ущерб политический 

16. Ущерб социальный 

17. Ущерб экономический  

18 Ущерб экологический 

 

 

4.2 Задание на практическую работу 

 

1. Изучить теоретический курс лекционных занятий и предлагаемую  учебную 

литературу. 

2 . Выполнить качественный анализ опасностей методом, выбранным из вариантов 

задания 1. 

 3.  Определить  виды воздействия,  используя предложенную схему и вариант задания. 

4. Выполнить практическую работу, используя вариант задания и справочную литературу. 

5.  Сделать выводы по полученным исследованиям, сформулировать предложения. 

4.4  Варианты задания. 

 

 

Поряд-

ковый  

номер 

Номер 

варианта 

Качественные 

методы 

анализа 

опасностей 

Определение  видов 

воздействия 

1 1 А 17 

2 2 Д 18 

3 3 С 19 

4 4 И 20 

5 5 К 21 

6 6 Л 18 

7 7 Ж 7 

8 8 О 8 

9 9 В 9 

10 10 Б 13 

11 11 Г 9 

12 12 З 1 

13 13 Н 2 

14 14 А 3 

15 15 В 4 

16      16 Б 5 

17 17 Д 6 
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18 18 В 7 

19 19 И 8 

20 20 Л 9 

21 21 М 10 

22 22 Н 11 

23 23 О 12 

24 24 П 13 

25 25 Р 14 

26 26 В 15 

27 27 А 16      

28 28 Б 3 

29 29 Г 4 

30 30 Д 5 

   6 

 

1. Качественные методы анализа опасностей: 

А - предварительный анализ опасностей, 

Б - анализ последствий отказов,  

В - анализ опасностей с помощью дерева причин,  

Г - анализ опасностей с помощью дерева последствий, 

Д -  анализ опасностей методом потенциальных отклонений,  

Л - анализ ошибок персонала,  

М - причинно-следственный анализ. 

2. Определение  видов воздействия 

1 - Регламентированные  

2 - Нерегламентированные 

3 - Аварийные 

4 - Ошибочные действия 

5 -  Несанкционированные действия  

6 -  Поражающие действия 

7 -  Отказ 

8 -  Повреждение , разрушение 

9 -  Преждевременное срабатывание 

10 -  Человек 

11 -  Объект техносферы 

12 -  Объект экономики 

13 -  Государство 

14 - Природная среда 

15  - Ущерб политический 

16 -  Ущерб социальный 

17 -  Ущерб экономический  

18 -  Ущерб экологический 

 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Методика по идентификации опасных производственных объектов РД 03-

260-99. 

2. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей 

РД 03-409-01. 
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3. Методика заражения СДЯВ (АХОВ) при авариях на химически опасных объектах 

и транспорте. 

4. Плакаты, видеофильмы, электронные плакаты. 

 

6      КОНТРОЛЬНЫЕ            ВОПРОСЫ 

1. Дать определение техногенным опасностям? 

2.  Что характеризует безопасность жизнедеятельности в   техносфере? 

3.  Как осуществляется классификация объектов техносферы по степени 

опасности? 

4. Основные характеристики опасностей объектов техносферы для персонала и 

населения7  

5. Как осуществляется оценка разновидностей техногенных рисков 

потенциально опасных производств?  

6. По каким признакам производится классификация аварий и катастроф?  

7. Последовательность изучения опасности?  

8.  Что учитывает статистика аварий и катастроф?  

9. Какие существуют методы оценки рисков? 

10. Какие существуют методы прогноза повторяемости рисков? 

11. Классификация и статистика аварий и катастроф? 

12. Основные источники аварий и катастроф? 

13. Характеристика техногенных опасностей? 

 

 

Практическая работа 5 

 

Определение пространственно-временных факторов угрозы и уязвимости объектов 

техносферы 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК – 4,  ПК- 4.2 

 Введение 

Факторы угрозы для опасных производственных объектов и технических систем 

зависят от пространственно-временные факторов уязвимости опасных производств. 

Определение видов уязвимости и разработка мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов и технических систем. Исследование пространственно-

временных факторов уязвимости опасных производств и разработка мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объектов и технических систем является 

основным содержанием практической работы. 

2. Методические указания 

2.1. Общая установка 

В ходе выполнения практической работы особое внимание необходимо уделять 

определению пространственно-временных факторов угрозы и уязвимости объектов 

техносферы Необходимо использовать виды воздействия источников опасности, уметь 

рассчитывать и оценивать факторы угрозы и техногенный риск. 

2.2. Отличительные особенности подготовки к проведению 

 Выполняя практическую работу,  следует обратить способы определения зон 

повышенного техногенного риска, выполнять анализ негативных факторов  и 

техногенного риска современного производства и технических систем, управлять рисками 

в социально-экономической системе. 

2.3 Рекомендации по  подготовке  технических средств  и оборудования к работе 

Для выполнения практической работы рекомендуется использование компьютерного 

обеспечения: электронных пакетов документов по законодательной и нормативной базе; 

справочные таблицы, методические рекомендации по идентификации опасных 
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производств, электронные слайды по программе исследования надежности технических 

систем и техногенного риска. 

2.4 Указания по технике безопасности 

В ходе выполнения практической работы следует соблюдать правила работы с 

персональным ЭВМ, электро и пожарной безопасности и эргономические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Описание 

Учебные вопросы: 

1. Факторы угрозы для опасных производственных объектов и технических систем. 

2. Пространственно-временные факторов уязвимости опасных производств. 

Определение видов уязвимости и разработка мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов и технических систем. 

Цель работы:  

Исследование пространственно-временных факторов уязвимости опасных 

производств и разработка мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объектов и технических систем. 

Задачи работы: (умения, навыки, приобретенные в ходе теоретического изучения) 

1. Исследования видов  угроз для опасных производственных объектов.   

2. Изучение  уязвимости объектов и технических систем.4. Основная часть 

4.1 Общие теоретические сведения. 

Прогнозирование аварий и катастроф 

Цель прогнозирования состоит в том, чтобы выявить причины, влияющие на 

появление нежелательных опасных событий (автокатастроф, аварий, пожаров, травм и 

пр.) и разработать предупредительные мероприятия, уменьшающие вероятность их 

появления. Любая опасность реализуется,  принося ущерб по какой-то или нескольким 

причинам. Без причин нет реальной опасности. Таким образом, причины и опасности 

обретают цепные структуры или системы, графическое изображение которых 

представляет собой ветвящееся дерево - прогнозирование аварий и катастроф. По 

назначению делится на прогнозирование возникновения и предупреждение последствий. 

От прогнозирования возникновения исходит место, сила, время, частота. От 

прогнозирования возникновения исходит классификация по времени упреждения 

долгосрочные, краткосрочные, среднесрочные.  

4.2 Задание на практическую работу. 

Практическое задание.  

1. Заполнить схему методического аппарата прогноза риска, используя 

условные обозначения. 

2. Провести исследование по прогнозированию возникновения и последствий  

риска возникновения риска для опасных объектов используя вариант задания.   

Сделать выводы по полученным исследованиям, сформулировать предложения. 

Подготовить отчет по выполненной работе. Форма отчетности – письменная, 

согласно требованиям методических рекомендаций по выполнения практической работы. 

Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 Осуществить самоконтроль. 

 Защитить практическую работу 

 

 

Методический аппарат прогноза риска 

 

 

 

 

 Прогноз риска ЧС 

Прогнозирование 

Прогноз риска ЧС 
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    По параметрам                                                         По времени  проведения 

  

 

По времени упреждения                                                     

                                                                                                   По времени 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

По исходным данным                                                                       Методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Априорные   

 2. Апостериорные    

3. Заблаговременные 

4. Оперативные, по факту  

5. Экспериментальные  

6. Расчетные 

7.Расчетно-экспериментальные       

 8. Долгосрочные     

 9. Краткосрочне 

10. Среднесрочные   

11. Место      

 12. Время      

13. Сила    

14. Частота  

15. Вероятностно-статистические  

15 Вероятностно – детерминированные      

 16.  Детерминированно- вероятностный. 

 

4.4  Варианты задания. 

 

Поря

д-ковый  

номе

р 

Номер 

варианта 

Прогнозиров

ание 

возникновен

ия 

Прогнозирование 

последствий 

 

Прогнозирование 

последствий 
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1 1 4 2 

2 2 2 1 

3 3 2 2 

4 4 3 2 

5 5 4 1 

6 6 1 2 

7 7 2 2 

8 8 3 1 

9 9 4 2 

10 10 2 2 

11 11 3 1 

12 12 1 2 

13 13 2 2 

14 14 3 1 

15 15 4 2 

16      16 3 2 

17 17 1 1 

18 18 2 2 

19 19 3 2 

20 20 4 1 

21 21 2 2 

22 22 1 2 

23 23 2 1 

24 24 3 2 

25 25 4 2 

26 26 3 1 

27 27 1 2 

28 28 2 2 

29 29 3 1 

30 30 4 2 

 

1. Прогнозирование возникновения 

1 -  по параметру возникновения - месту возникновения риска 

2 -  по параметру возникновения – силе воздействия риска 

3 -  по параметру возникновения – времени воздействия риска 

4 -  по параметру возникновения –частоте воздействия риска 

 

2 .Прогнозирование последствий 

 

1 -  по времени  проведения – заблаговременно  

2 -  по времени  проведения – оперативно, по факту  

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5. Методика по идентификации опасных производственных объектов РД 03-260-99. 

6. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей РД 

03-409-01. 

7. Методика заражения СДЯВ (АХОВ) при авариях на химически опасных объектах 

и транспорте. 

8. Плакаты, видеофильмы, электронные плакаты. 
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6      КОНТРОЛЬНЫЕ            ВОПРОСЫ 

1. Что представляют пространственно-временных факторы угроза и 

уязвимость объектов техносфере? 

2. Что представляет характеристика угроз от отдельных опасностей?  

3. чем определяется стойкость ОЭ к внешним воздействиям? 

4.  Дать определение уязвимости? 

5.  Какими параметрами определяется защищенность? 

6. Как осуществляется взаимосвязь ущерба с риском? 

7. Как влияет ущерб на  риск для человека?  

8. В чем отличие социального и экономического ущерба? 

9. Как осуществляется расчет ущерба от техногенных аварий и катастроф?  

10. Механизм возмещения ущерба? 

11.  Методика управления техногенным риском? 

12. Сущность процесса управления рисками? 

13. В чем заключается взаимосвязь ущерба с риском? 

14. Виды ущерба.  

15. Ущерб от техногенных аварий и катастроф. 

16. Сущность системы возмещения экономического ущерба? 

17. Дать характеристику уязвимости объектов и территорий? 

18. В чем отличие пространственного и временного фактора угрозы7 

19. Что является источниками опасности, угрозы, уязвимости? 

20.  В чем заключается  эффективность систем    безопасности? 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Надежность 

технических систем и техногенный риск». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель дисциплины - изучение и оценка на основе теории вероятности показателей безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности машин и аппаратов и определение техногенный риска, 

формирование у специалистов представления о неразрывном единстве надежности объектов с 

требованиями к безопасности и защищенности человека от возможных техногенных рисков. Реализация 

этих требований гарантирует сохранение работоспособности устройств техногенной сферы и готовит 

специалиста к действиям в экстремальных условиях при различных нештатных режимах работы этих 

устройств. 

Задача дисциплины - вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 - расчета показателей надежности различных технологических устройств на стадиях 

проектирования и эксплуатации;  

- разработки и реализации мер повышения надежности машин и механизмов в процессе 

эксплуатации;  

- проектирования и эксплуатации техники,   технологических процессов и объектов    экономики 

в соответствии с требованиями  безопасности и надежности; 

- овладения методами системного анализа, обеспечения и совершенствования безопасности 

процессов  и систем производственного назначения; 

- моделирования и прогнозирования риска деятельности человека в техносфере. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-4 Способен разрабатывать и совершенствовать системы документации управления охраной 

труда  

ПК- 4.2 Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны труда и 

обоснование ресурсного обеспечения 

Самостоятельная работа по дисциплине «Надежность технических систем и техногенный риск» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Система «Человек-машина-среда». Еѐ компоненты. 

2. Техносфера. Техника. Техническая система. Количественные показатели. 

3. Аксиомы о потенциальной опасности технических систем. 

4. Система управления опасностью. Математические модели. 

5. Показатели безотказности технических систем. 

6. Единичные показатели безотказности. 

7. Вероятность  безотказной  работы.  Особенности  применения.  Способы определения. 

8. Интенсивность отказов. Особенности применения. Способы определения. 

9. Средняя  наработка  до  отказа.  Особенности  применения.  Способы определения. 

10. Комплексные показатели надѐжности. 

11. Коэффициент готовности. 

12. Коэффициент технического использования. 

13. Таксономия опасностей. 

14. Таксономия факторов, обуславливающих возможные отказы   технических систем. 

15. Квантификация опасностей. 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

16. Методы идентификации опасностей. 

17. Пороговый уровень воздействия опасностей. 

18. Понятие риска. 

19. Классификация и характеристика видов риска. 

20. Индивидуальный риск. 

21. Коллективный риск. 

22. Технический риск. 

23. Экологический риск. 

24. Социальный риск. 

25. Экономический риск. 

26. Процесс анализа риска. 

27. Положения анализа риска. 

28. Условия возникновения  техногенного риска. 

29. Подходы к оценке риска. 

30. Количественные показатели риска. 

31. Приемлемый риск. 

32. Модель управления риском. 

33. Схема оценки риска. 
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34. Анализ опасностей с помощью «дерева причин» потенциальной аварии. 

35. Анализ опасностей с помощью «дерева событий». 

36. Анализ опасностей с помощью дерева типа «причина-последствие». 

37. Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны труда и 

обоснование ресурсного обеспечения для обеспечения надежности технических систем. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Надежность технических систем и техногенный риск» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Природа и характеристика опасностей в техносфере  

2. Основные положения теории риска 

3. Роль внешних факторов, воздействующих на формирование отказов технических систем  

4. Основы теории расчета надежности технических систем  

5. Методика исследования надежности технических систем  

6. Инженерные методы исследования безопасности технических систем  
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7. Оценка  надежности  человека  как  звена  сложной  технической системы8.Организация и 

проведение экспертизы технических систем 9.Мероприятия,  методы  и  средства  обеспечения  

надежности  и безопасности технических систем 10. Технические системы безопасности  

11. Правовые  аспекты  анализа  риска  и  управления  промышленной безопасностью  

12. Принципы оценки экономического ущерба от промышленных аварий  

13. Понятие ущерба и вреда. Структура вреда  

14. Экономический и экологический вред  

15. Принципы оценки экономического ущерба  

16. Государственный  контроль  и  надзор  за  промышленной безопасностью  

17. Разработка  планов  по  ликвидации  аварий  и  локализации  их последствий, а также планов 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций  

18. Экономические  механизмы  регулирования  промышленной безопасности  

19. Российское  законодательство  в  области  промышленной безопасности  

20. Участие  органов местного  самоуправления  и  общественности  в процессах обеспечения 

промышленной безопасности 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество 

баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

1 

1 
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- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и выводы; 

- умение четко и обоснованно формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к определению 

собственной позиции по проблеме и к практической 

адаптации материала 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления реферата  

-точность в цитировании и указании источника текстового 

фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической последовательности и 

оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана труда» 

Дисциплины: «Надежность технических систем и техногенный риск » 

Компетенция: ПК-4 Способен разрабатывать и совершенствовать системы документации 

управления охраной труда 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 О безопасности безопасность как состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз определяют Закон РФ «О ……. .» и Концепция 

национальной безопасности РФ. 

2 6 При планировании системы управления охраной труда 

необходимо учесть, что продолжительность работы с 

ядохимикатами ……часов 

3 агрессивных и 

ядовитых 

Разрабатывать системы управления охраной труда на 

сельскохозяйственном предприятии нужно с учетом применения 

….веществ. 
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4 Потенциальные 

опасности 

Для совершенствования системы управления охраной труда на 

предприятии необходимо определять и идентифицировать .…,  

которые создают угрозу, не связанную с пространством и 

временем воздействия.  

5 опасным   Фактор производственной среды и трудового процесса, который 

может быть причиной острого заболевания или внезапного 

ухудшения здоровья, смерти, называется...     

6 работоспособным Состояние объекта, при котором значения всех параметров, 

характеризующих способность выполнять заданные функции, 

соответствуют нормативно-технической документации, 

называется …..     

7 «Дерево 

неисправностей» 

топологическая модель надежности и безопасности, которая 

отражает логико-вероятностные взаимосвязи между отдельными 

случайными исходными событиями в виде первичных или 

результирующих отказов, совокупность которых приводит к 

главному анализируемому событию – это….. 

8 безотказностью Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное 

состояние в течение некоторого времени или некоторой 

наработки называется ...     

9 ресурсным отказом Отказ, в результате которого объект достигает предельного 

состояния, называется ...     

10 90  Нормированное значение параметра "гамма" при определении 

показателей надежности принято ………%    

11 обязательной Работы по охране труда на предприятиях и в организациях всех 

форм собственности подлежат … сертификации...     

12 5  Сроки проведения аттестации рабочих мест устанавливаются 

организацией, исходя из изменений условий труда и характера 

труда, но не реже одного раза в ...    лет 

13 все без исключения Аттестации по условиям труда на предприятиях технического 

сервиса подлежат рабочие ...    места 

14 

 

вводного инструктажа С вновь принятым работником до начала деятельности 

проводится инструктаж по охране труда в рамках программ 

программы … 

15 

 

5 Декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда продлевается на …лет, 

если в период действия декларации с работником, занятым на 

данном рабочем месте, не произошел несчастный случай и у него 

не выявлено профессиональное заболевание. 

1 а Техносферой называется: 

а) среда обитания, возникшая с помощью прямого или косвенного 

воздействия людей и технических средств на биосферу; 

б) развитие энергетики; 

в) городская и бытовая среда. 

2 а Техносферная безопасность: 

а) сфера научной и практической деятельности; направленная на 

создание и поддержание техносферного пространства в 

качественном состоянии; 

б) защита природной окружающей среды; 

в) система научных знаний. 

3 в Защита окружающей среды: 

а) неукоснительное соблюдение требований безопасности; 

б) достижение техносферной безопасности; 

https://studopedia.ru/2_129559_osnovi-standartizatsii.html
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в) комплекс научных и практических знаний, направленных на 

сохранение качественного состояния биосферы. 

4 б Термин «опасность» применительно к БЖД: 

а) причинение ущерба живой и неживой материи; 

б) это негативное свойство систем материального мира, 

приводящее человека к потере здоровья или гибели;  

в) вероятность проявления опасности. 

5 в Термин «опасность» применительно к защите окружающей 

среды: 

а) определяет опасность всего материального мира; 

б) нарушение системы защиты окружающей среды; 

в) негативное свойство систем материального мира, приводящее 

природу к деградации и разрушению.  

6 а Потенциальная опасность: 

а) угроза, не связанная с пространством и временем воздействия; 

б) все компоненты среды обитания; 

в) любое позитивное действие человека. 

7 б Реальная опасность: 

 а) реальное воздействие на человека; 

б) связана с конкретной угрозой негативного воздействия 

 на объект защиты, всегда координирована в пространстве и 

времени; 

в) ситуация, при которой опасность реализуется. 

8 в  Суть аксиомы о воздействии среды обитания на человека: 

а) позитивное воздействие среды обитания; 

б) воздействие определяющих параметров негативных 

воздействий; 

в) воздействие среды обитания на человека может быть 

позитивным или негативным, характер воздействия определяют 

параметры потоков. 

9 б Естественные опасности обусловлены: 

а) землетрясениями; 

б) климатическими явлениями, естественной освещенностью, 

стихийными явлениями происходящими в биосфере; 

в) изменением погодных условий. 

10 б По группам сложности отказы технических систем подразделяют 

на ...: 

а) две группы;  

б) три группы;  

в) четыре группы;  

г) пять групп.   

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

 Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачета) по дисциплине 

«Надежность технических систем и техногенный риск» 

1. Система «Человек-машина-среда». Еѐ компоненты. 

2. Техносфера. Техника. Техническая система. Количественные показатели. 

https://studopedia.ru/16_29780_vidi-tehnicheskih-sistem.html
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3. Аксиомы о потенциальной опасности технических систем. 

4. Система управления опасностью. Математические модели. 

5. Показатели безотказности технических систем. 

6. Единичные показатели безотказности. 

7. Вероятность  безотказной  работы.  Особенности  применения.  Способы определения. 

8. Интенсивность отказов. Особенности применения. Способы определения. 

9. Средняя  наработка  до  отказа.  Особенности  применения.  Способы определения. 

10. Комплексные показатели надѐжности. 

11. Коэффициент готовности. 

12. Коэффициент технического использования. 

13. Таксономия опасностей. 

14. Таксономия факторов, обуславливающих возможные отказы   технических систем. 

15. Квантификация опасностей. 

16. Методы идентификации опасностей. 

17. Пороговый уровень воздействия опасностей. 

18. Понятие риска. 

19. Классификация и характеристика видов риска. 

20. Индивидуальный риск. 

21. Коллективный риск. 

22. Технический риск. 

23. Экологический риск. 

24. Социальный риск. 

25. Экономический риск. 

26. Процесс анализа риска. 

27. Положения анализа риска. 

28. Условия возникновения  техногенного риска. 

29. Подходы к оценке риска. 

30. Количественные показатели риска. 

31. Приемлемый риск. 

32. Модель управления риском. 

33. Схема оценки риска. 

34. Анализ опасностей с помощью «дерева причин» потенциальной аварии. 

35. Анализ опасностей с помощью «дерева событий». 

36. Анализ опасностей с помощью дерева типа «причина-последствие». 

37. Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны труда и 

обоснование ресурсного обеспечения для обеспечения надежности технических систем. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ  

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Целями освоения дисциплины являются: дать будущим специалистам представление об 

устойчивости объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и 

военного времени, вооружить обучаемых теоретическими и практическими навыками 

необходимыми для: 

- идентификации негативных факторов - источников чрезвычайных ситуаций; 

- прогнозирования и оценки возможных последствий аварий и катастроф природного и 

антропогенного характера; 

 - планирования мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности 

возникновения ЧС и сокращению масштабов их последствий; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

- технико-экономического анализа защитных мероприятий; 

 - принятия решений по защите объектов производства, производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных 

средств поражения, а также обеспечения их жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; 

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-4 Способен разрабатывать и совершенствовать системы документации управления 

охраной труда 

ПК-4.2  Распределяет полномочия, ответственность и обязанности по вопросам охраны 

труда и обоснованию ресурсного обеспечения 

ПК-4.3 Применяет действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты. Определяет нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на человека и окружающую среду. 

 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

Правовые основы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций, причины аварий и катастроф на объекте экономики (ОЭ), 

классификацию ЧС, поражающие факторы опасных природных явлений, техногенных аварий и 

катастроф, методику расчета экономического ущерба при ЧС, основные принципы и способы 

защиты производственного персонала, назначение и структуру Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС, основные направления повышения устойчивости 

ОЭ в ЧС, основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (АСДНР) в очагах поражения 

Уметь:   

Оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения, прогнозировать и 

оценивать обстановку при авариях на потенциально опасных объектах, применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты, планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению устойчивости ОЭ в ЧС 
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Владеть: 

навыками руководства действиями подчиненного производственного персонала при ЧС 

и ликвидации их последствий 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических 

занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у 

студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы 

семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и 

практического материала. 

 

Практическая работа1  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Разработка мероприятия по 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики (ОЭ). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-4, ПК-4.2, ПК-4.3. 

Вопросы для обсуждения 

 

Цель работы: Ознакомление с организацией проведения мероприятий  

по обеспечению  устойчивости  функционирования объекта  и защиты персонала  при  

угрозе и вознихновении чс 

 

Задание 1. Ответить на вопросы. 

1. Понятие об устойчивости функционирования объекта в условиях мирного и 

военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. 

2. Основные направления деятельности руководителей организаций по повышению 

устойчивости работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

 

Задание 2. Ответить на вопросы. 

1. Основы промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

2. Главные  направления  в системе  мер  по сохранению  и повышение устойчивости 

функционирования объектов экономики: 

- организационные мероприятия; 

- инжене рно-технические мероприятия; 

- специальные  мероприятия. 

 

Задание 3. Ответить на вопрос. 

Организация работы комиссии по повышению устойчивости функционирования 

(ПУФ) объекта в условиях мирного и военного времени. Основные задачи ПУФ. Режимы 

работы ПУФ. 
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Практическая работа 2  

Радиационные и химические аварии. Определение первичных и вторичных 

поражающих факторов ЧС природного и техногенного характера.  

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-4, ПК-4.2, ПК-4.3. 

 

Цель работы: изучить источники природных и техногенных ЧС, их поражающи е 

факторы и характер действия. 

Задание 1. Изучите следующие документы: 

1. ГОСТ 22.0.06-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров 

поражающих воздействий; 

2. ГОСТ 22.0.07-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 

техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих 

факторов и их параметров. 

 

Задание 2 

1.  Краткая характеристика радиационнои  химически опасных объектов. 

2.  Характеристика аварийно химически опасных веществ. 

3.  Характер химических аварий и масштабы их последствий. 

4. Радиационно-опасные объекты. 

5. Радиационные аварии, их виды. 

6. Последствия радиационной аварии. 

 

Классификация химических аварий 

 

Задание 3. Заполните пропуски в тексте. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по ________. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС _____________ подразделяют на 

факторы: 

- физического действия; 

- _________________ . 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС_______________ подразделяют на 

факторы: 

-___________________; 

- побочного действия или ______________. 

_________________ Поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением 

источника техногенной ЧС, ______________ поражающие факторы вызываются 

изменением объектов окружающей среды ________________ поражающими факторами. 

К поражающим факторам __________________ относятся: 
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-______________________; 

-волны сжатия в грунте; 

-_________________; 

Волны прорыва гидротехнических сооружений; 

-_________________________; 

-_________________________; 

-________________________; 

- ионизирующее излучение; 

К поражающим факторам химического действия относятся ____________________. 

Задание 4. Заполните таблицу 

Поражающие факторы техногенных ЧС 

Таблица 1 

ЧС Поражающие факторы 

Аварии на ХОО  

Аварии на РОО  

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных 

объектах 

 

Аварии на транспорте  

Аварии на коммунально-энергетических 

сетях. 

 

 

Задание 5 Заполните таблицу 2. 

Таблица 2 

Поражающие факторы источников природных ЧС различного происхождения 

 

 

Источник  природной ЧС Наименование поражающего 

фактора природной ЧС 

Характер действия, 

проявления 

поражающего фактора 

источника природной 

ЧС 

Опасные геологические процессы 

Землетрясение   

Вулканическое извержение   

Оползень, обвал   

Опасные гидравлические явления и процессы 

Наводнение, половодье, 

паводок 

  

Цунами, штормовой нагон 

воды 

  

Сель   

Затор, зажор   
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Снежная лавина   

Опасные  метеорологические явления  и  процессы 

Сильный ветер, шторм, 

шквал, ураган 

  

Смерч,   

Пыльная буря   

Сильная метель   

Град   

Туман   

Засуха   

Гроза    

Природные пожары 

Пожар   

 

 

Практическая работа3  

Организация гражданской обороны на объектах экономики.  Изучение деятельности 

штаба ГО объекта 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-4, ПК-4.2, ПК-4.3. 

 

 

Цель работы: Изучить организацию работы объектового звена ГО (в мирное время) 

по подготовке к проведению и по проведению мероприятий штаба ГО (в военное время) 

объекта по защите населения и террито рий от чрезвычайных ситуаций. 

 

Задание 1. Ответить на вопросы. 

1. Определение «Гражданская оборона». Основные задачи, решаемые гражданской 

обороной (ГО). 

2. Принципы  организации  и ведения  Гражданской Обороны. 

3. Организационная структура ГО объекта (схема). Организация работы штаба ГО 

на объекте экономики. 

4. Основные задачи, решаемые штабом гражданской обороной (ГО) на объекте 

экономики. 

5. Силы и средства ГО объекта. 

 

 

 

Практическая работа4  

Первая (доврачебная) помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-4, ПК-4.2, ПК-4.3. 
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ПК-4.2  Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны 

труда и обоснование ресурсного обеспечения 

 

 

Цель работы: Изучить способы оказания доврачебной помощи пострадавшему 

путём проведения  искусственного дыхания  и  непрямого  массажа  сердца  с  помощью 

тренажёра «Гоша». Овладение навыками проведения искусственного дыхания. 

 

 

Задание 1. Перечислите показания к проведению реанимационных мероприятий. 

 

 

Задание 2. Выберите правильные действия и их очередность. Пострадавшему 

необходимо сделать непрямой массаж сердца: 

а. На область сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны    

быть 

разжаты. 

б. Поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью. 

в. Положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой 

стороны. г. Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность. 

д. Встать на колени с левой стороны от пострадавшего (если пострадавший лежит   

на 

полу) параллельно его тела. 

е. В точку прекардиального удара положить ладони (наиболее выпуклую их часть) 

одна на другую, пальцы должны быть приподняты, большие пальцы должны смотреть в 

разные стороны. 

ж. Давить на грудину полусогнутыми пальцами. 

з. Давить руками поочередно ритмично через каждые 2-3 с. 

и. Давить на грудь только прямыми руками, используя вес тела. 

к. Ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение 

производить после того, как грудная клетка вернется в исходное положение. 

 

Задание 3. Опишите методику выполнения искусственного дыхания методом «рот 

ко рту»? 

Задание 4. Перечислите основные симптомы, которые свидетельствуют об 

эффективности непрямого массажа сердца. 

Задание 5. Отработайте навыки оказания доврачебной помощи пострадавшему 

путём проведения искусственного  дыхания  и непрямого  массажа  сердца  с помощью  

тренажёра «Гоша»



 

 

 

Практическая работа 5  

Действия руководителя при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-4, ПК-4.2, ПК-4.3. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Описать действия при  получением информации (распоряжения, сигнала) об 

угрозе или возникновении ЧС руководитель. 

2. Описать действия руководителя при объявлении состояния войны, фактического 

начала военных действий или введения военного положения руководитель 

3.  Описать действия руководителя при угрозе взрыва (обнаружении взрывного 

устройства) 

4.  Описать действия руководителя при получении сигнала о пожаре: 

 5.  писать действия руководителя При срабатывании взрывного устройства: 

 6.  Описать действия руководителя при захвате персонала в заложники: 

 7. Описать действия руководителя при получении сигнала об аварии с выбросом 

аварийно химических опасных веществ 

8. Описать действия руководителя при получении сигнала об аварии с выбросом 

радиоактивных веществ руководитель обязан: 

9. Описать действия руководителя при введении режим чрезвычайной ситуации. 

 

Практическая работа 6 

Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-4, ПК-4.2, ПК-4.3. 

Перед началом практической работы изучить  правила пользования приборами 

радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля, химической разведки 

и дозиметрического контроля. 

 

Занятие 1. Назначение и устройство табельных приборов дозиметрического контроля, 

радиационной и химической разведки. Порядок подготовки приборов к работе и проверка 

их работоспособности. Простейшие неисправности приборов и способы их устранения. 

Порядок работы с приборами. Правила измерения уровней радиации на местности и 

степени зараженности радиоактивными веществами различных поверхностей. Снятие 

показаний дозиметра и учет дозы облучения. Правила определения наличия, типа и 

концентрации отравляющих веществ в воздухе, на местности и технике. Особенности 

определения отравляющих веществ в зимних условиях. 

 

Назначение дозиметрических приборов 

Дозиметрические приборы предназначены для определения уровня радиации на 

местности, измерения степени заражения   радиоактивными веществами различных 

предметов и объектов, степени заражении   поверхности одежды и кожных покровов 

человека, заражения продуктов, воды, фуража и др. различных    предметов и объектов. С 

помощью дозиметрических приборов можно также вести определение доз радиоактивного 

облучения людей, работающих на объектах   и участках зараженных радиоактивными 

веществами. 
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В соответствии с  назначением   дозиметрические приборы можно разделить   на 

две основные группы: 

1. приборы для радиационной разведки местности  

2. приборы дозиметрического контроля.  

К первой группе приборов для радиационной разведки   относятся индикаторы 

радиоактивности и рентгенометры. Ко второй группе приборов дозиметрического 

контроля - радиометры и дозиметры. 

Обнаружение радиоактивных веществ основывается на способности их излучать 

ионизированные вещества в  среду, в которой они распространяются. 

 

Методы обнаружения и измерения радиоактивных излучений 

Для обнаружения и измерения радиоактивных излучений используют следующие 

методы: фотографический, химический, сцинтилляционный, ионизационный. 

Фотографический метод основан на измерении степени почернения фотоэмульсии, 

под воздействием радиоактивных излучений. Гамма-лучи, воздействуя на молекулы 

бромистого серебра, содержащегося в фотоэмульсии, выбивают из них электроны связи.  

При этом образуются мельчайшие кристаллики серебра,  которые и вызывают почернение 

фотопленки при ее проявлении. Степень (плотность) почернения пленки пропорциональна 

дозе гамма-излучения. Сравнивая почернение с эталоном, можно определить полученную 

пленкой дозу облучения. 

Химический способ основан на определении изменений цвета некоторых 

химических веществ под воздействием излучений. Сравнивая окраску среды с 

имеющимися эталонами, можно определить дозу радиоактивных излучений. 

Сцинтилляционный метод основан на том, что под воздействием радиоактивных 

излучений некоторые вещества испускают  фотоны видимого света. Возникающие при 

этом вспышки света (сцинтилляции могут быть зарегистрированы). 

Сущность Ионизационного метода заключается в том, что   под воздействием 

ядерных излучений изолированном объеме происходи т ионизация газа. Электрически    

нейтронные атомы (молекулы) газа разделяются на положительные и отрицательные 

ионы. Если в этот объем поместить два электрода, к которым приложено постоянное 

напряжение, то между электродами создается электрическое поле.  При наличии 

электрического поля в ионизированном газе возникает направленное  движение 

заряженных частиц, т.е. через газ проходит эл. ток. называемый ионизационным током. 

Измеряя ионизационный ток можно судить   об интенсивности радиоактивных излучений.  

В современных полевых дозиметрических приборах наиболее широко 

распространен ионизационный метод обнаружения и измерения радиоактивных 

излучений. 

Приборы, работающие на основе ионизационного метода   имеют принципиально 

одинаковое устройство и включают:  воспринимающее устройство (ионизационную 

камеру или газоразрядный счетчик), электрическую схему(усилитель ионизационных 

токов),регистрирующее устройство (микроамперметр),источник питания (как правило, 

сухие элементы). 

Ионизационная камера представляет собой конденсатор, к пластинам которого 

приложено постоянное напряжение от батареи. Пространство между пластинами 

заполняется воздухом. В том случае когда радиоактивных излучений нет, воздух в камере 

не ионизирован и эл. тока не проводит. При воздействии радиоактивных излучений, воз-

дух в камере ионизируются и через камеру проходит ионизационный ток, создающий на 

сопротивлении, включенном в цепь, падение напряжения,. Поскольку величина падения 

напряжения   пропорциональна я (прямо) величине ионизационного тока, а следовательно 

и мощности дозы излучений, воздействующей на камеру, можно, измеряя падение 

напряжения, определить уровень радиации. 
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Конструктивное выполнение ионизационных камер (форма, объем), весьма 

различно. Оно зависит от вида регистрируемых излучений, от измеряемых величин доз 

излучения, от назначения приборов, которых камеры используются. 

Газоразрядный счетчик представляет собой   устройство, состоящее из   двух 

электродов, к которым приложено постоянное   напряжение от источника питания. Один 

электродом является металлический цилиндр, который соединяется с отрицательным 

полюсом батареи, вторым электродом служит тонкая металлическая проволока нить, 

натянутая вдоль оси   цилиндра и соединенная   через сопротивление с положительным 

полюсом батарей.  Металлический цилиндр одновременно является корпусом счетчика. 

Газоразрядные счетчики применяются для измерения ионизирующего действия 

ядерных излучений малой интенсивности и степени заражения алъфа-бета-гамма-

активными веществами техники, одежды, продовольствия. 

Высокая чувствительность счетчиков позволяет измерять очень малую   

интенсивность излучения. Степень зараженности определяется количеством распадов 

радиоактивного вещества в единицу времени, которое в свою очередь определяет   число 

импульсов, возникающих в газоразрядном счетчике. Поэтому измерения степени 

зараженности может быть сведено к измерению количества   импульсзивов, возникающих 

в счетчике в единицу времени. 

 

Приборы для радиационной и химической разведки местности. 

К приборам, предназначенным для радиационной разведки местности относятся:  

индикаторы   радиоактивности ДП~63,ДП-63Н, рентгенометры ДП-2 и ДП-

3,рентгенометры-радиометры ДП-5 и ДП-5-А. 

1. Индикаторы радиоактивности ДП-63 и ДП-63А предназначаются для измерения 

небольших уровней радиации и определения бета и гамма   заражения местности. 

Прибор ДП-63А состоит из полупроводникового преобразователя, напряжения 

ПЗВ двух газорядных счетчиков, один из которых предназначен для измерения уровней 

радиации до 1,5 р/ч, второй для измерения уровней радиации до 50 р/ч, микроамперметры 

М-130,источников питания(два элемента типа 1,6 ПМИ-Х-1,05). Диапазон измерения 

прибором гамма излучения от 0,1 до 1,5 р/ч42. 

П - от 1,5 до 50 р/ч . Наличие бета излучений   определяется на первом 

поддиапазоне. Один комплект питания обеспечивает   непрерывную работу прибора в 

течение   50 часов. 

Для проверки работоспособности прибора под счетчиком на 1,5 р/ч помещен 

контрольный препарат (бета-активный) масса прибора 1,2 кг. Прибор смонтирован в 

пластмассовом корпусе. 

а) Подготовка и порядок пользования прибором. При подготовке прибора 

необходимо: 

произвести внешний осмотр прибора, вставить в отсек питания два элемента типа 

1,6 ПМЦ-Х-1,05 ,плотно закрыть крышку в питании 

проверить работоспособность питания      прибора, нажав одновременно кнопки " 

1,5р/чп и  " 50 р/ч" при этом стрелка прибора должна находится правее деления 10 р/ч, 

нижней шкалы микроамперметра, если стрелка находится левее   деления 10 р/ч, то 

необходимом заменить элементы питания, при новых элементах стрелка отклоняется до 

конца нижней шкалы, проверить работоспособность прибора, нажав кнопку 1,5 р/ч, при 

этом стрелка микроамперметра должна встать на "о" верхней шкалы. Работоспособность 

проверять при отсутствии фона гамма-излучения. 

Для измерения уровня радиации следует нажать кнопку "50р/ч и, не отпуская ее, 

произвести отчет по нижней шкале прибора. В том случае, если стрелка не отклониться 

или отклоняется очень мало, необходимо, отпустив кнопку "50 р/ч", нажать кнопку "1,5 

р/ч" и произвести отсчет по верхней шкале прибора. 
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Для индикации бета-излучений делаются два замера. При первом замере 

определяют уровень радиации в последовательности, указанной выше. Для второго замера 

необходимо одновременно с включением-нажатием кнопки с надписью"1,5 р/ч" нажать на 

кнопку, расположенную на передней стенке корпуса прибора и поднести прибор на 

расстоянии 5-10 см от зараженной поверхности. Если при этом замере показание прибора 

увеличатся, то это будет свидетельствовать о наличии бета-излучений, а следовательно и 

о наличии радиоактивного заражения в месте нахождения прибора. 

Индикатор-сигнализатор ДП-64 предназначен для постоянного наблюдения и 

обнаружения   начала радиоактивного заражения. 

Он состоит из пульта сигнализации , датчика, соединенного с пультом I 

сигнализации кабелем , кабеля питания , с помощью которого пульт  присоединяется к 

источнику питания. 

Пульт сигнализаций состоит из корпуса и крышки на лицевой стороне корпуса 

находятся: звуковой сигнал ,динамик типа ДЭМ-4М , тумблер-"работа-контроль", тумблер 

" вкл . -выкл.", держатель предохранителя слева размещен световой сигнал (неоновая 

лампа ТМ-0,2) и краткая инструкция. На нижней стенке находится плата для 

присоединения  датчика и укреплен кабель питания с вилкой и двумя наконечниками для 

подключения к источникам питания, установлены газоразрядный счетчик  и контрольный 

бета источник. 

Прибор ДП-64 работает в следующем режиме и обеспечивает звуковую  и 

световую сигнализацию через излучения 0,2р/ч. На наличие гамма-излучений указывают 

вспышка неоновой лампы и синхронные  счетчики динамика. Пульт сигнализации 

устанавливается внутри помещения а датчик снаружи, в том месте, где ему не угрожают 

удары и завал |при обрушении зданий. Кабель питания подключается в сеть переменного 

тока напряжением 220 /127 В  или к аккумулятору постоянного тока напряжением 6В. 

 

При подготовке прибора необходимо включить прибор и проверить его 

работоспособность с помощью контрольного аппарата, для этого следует установить 

переключатель "Работа-контроль" в положение  Контроль" и убедиться в наличии 

светового и звукового сигнала ,после чего установить переключатель в положение 

"Работа"- прибор готов к работе и начнет работать через 30 сек , после включения 

тумблером Вкл-: выкл.    После появления сигнала о радиоактивном заражении ,прибор 

следует выключить и дальнейший контроль за наличием радиоактивного заражения 

осуществлять кратковременным включением прибора, 

Рентгенометр .ДП-2 предназначен для измерения уровней радиации гамма-

излучения на местности, диапазон измерений разбит на три под диапазона: 

1.    от 0 до 2р/ч,   П- от 0 до 2Ор/ч,Ш-от 0 до 200р/ч. Измерительный прибор 

рентгенометр имеет смещенные шкалы ,которые переключаются с одного под диапазона 

на другой поворотом   ручки переключателя под диапазонов. Отсчет измеряемых уровней 

радиации    производится непосредственно  по шкале измерительного прибора. Питание 

прибора осуществляется от одного сухого элемента типа 1,6 ПМЦ-У-8, который 

обеспечивает непрерывную работу прибора в течение 60 часов при температуре 20 С. 

Контроль работоспособности прибора производится с помощью радиоактивного 

препарата, имеющегося внутри прибора. Для подсвета шкалы прибора    при работе в 

ночное время имеется лампочка. При подготовке рентгенометра ДП-2 к работе 

необходимо: 

установить переключатель под диапазонов в положение" Выключено" 

открыть крышку отсека питания , вставить в отсек элемент 1,6ПМЦ-Г-У-8, 

подключить его к клеммам , закрыть крышку и закрепить ее винтом. установить 

переключатель под диапазонов в положение контроль нуля и ручкой "установка нуля" 

совместить стрелку с нулевым делением на шкале. 
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"Установить переключатель под диапазонов в положение"2"и нажать кнопку 

"Препарат" при этом стрелка прибора должна отклониться от контрольного деления, 

указанного в паспорте*  

При включении прибора для обнаружения радиоактивного заражения сначала 

устанавливают первый под диапазон 2р/и. При наличии излучении стрелка прибора 

должна отклониться и показать измеряемую мощность дозы излучения, т.е. уровень 

радиации .Если стрелка зашкаливает ,то нужно переключить прибор на следующие под 

диапазоны(20 и 200р/и) в соответствии с показаниями прибора. 

При измерении уровней радиации пешим разведчиком прибор крепится у пояса на 

высоте 0,7-1м от земли. 

Пои измерении уровней радиации с автомобиля показания прибора необходимо 

умножить на коэффициент ослабления излучения корпусом машин, который в среднем 

равен : для автомобиля-2 для бронетран- спортера-4,танка-10,Входе работы с 

рентгенометром необходимо в первые полчаса проверять установку "0" через каждые 

30минут ,Радиометр-рентгенометр ДП5А предназначен для измерения уровней гамма-

радиации и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению 

.Мощность гамма-излучений измеряется в миллирентгенах или рентгенах в час для той 

точки пространства ; в которой помещен при измерениях соответствующий счетчик 

прибора» Кроме того прибором можно обнаружить бета-иэлучение. Диапазон измерения 

прибора но гамма-излучению -от 0,05 м р/и до 200 р/и ,Он разбит на шесть поддиапозонов 

. 

Отсчет показаний на I под диапазоне производится по нижней шкале, остальных 

под диапазонах по верхней шкале с последующим умножением на соответствующий 

коэффициент под диапазона .Участки шкал от нуля до первой значащей цифры являются 

нерабочими. 

Прибор имеет световую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого 3ву-

ковая индикация прослушивается с помощью головных телефонов. 

Измерение гамма-излучений прибором можно производить в интервале температур 

воздуха от -40 до +50 градусов, погрешность измерений в этом интервале температур не 

превышает 0,35-0,7 % или градуса. Прибор не имеет обратного хода стрелки 

микроамперметра при перегрузочных облучениях до ЗОО р/ч на 1-3 под диапазонах и до 

1р/ч на 4-6 под диапазонах, Питание прибора осуществляется от двух элементов типа 1,6 

ПМЦ-Х-1,50КБ-1),обеспечивающих непрерывную работу в нормальных условиях в 

течении 40 часов. Прибор имеет 

колодку, позволяющую подключать его к посторонним источникам постоянного тока 

напряжением 3,6 или 12в. Для работы в темноте шкалы прибора подсвечиваются двумя 

лампочками, которые питаются от одного элемента типа 1,б ПМЦ- 

-Х-1,05 (КВ-1). Масса прибора 2,1 кг, а всего комплекта с укладочным ящиком-

7,бкг.Прибор состоит из измерительного пульта и зонда, соединенного с пультом с 

помощью гибкого кабеля длиной 1,2м, телефона, Футляра с ремнями контрольно 

препаратом, удлинительной штанги. Имеются 10 чехлов для зонда (из полиэтиленовой 

пленки), колодка питания для подключения прибора к внешнему источнику питания с 

помощью кабеля длиной 10м, колодка крепится к кожуху прибора вместо крышки отсека 

питания. Прибор состоит из двух отсеков для пульта и для зонда. В крышке футляра есть 

окно для наблюдения показаний прибора. С внутренней стороны на крышке изложены 

правила пользования прибором, таблица допустимых величин зараженности и прикреплён 

радиоактивный контрольный источник для проверки работоспособности прибора. 

Контрольный источник закрыт защитной пластинкой, которая должна открываться только 

при проверке работоспособности прибора. I 

Для подготовки прибора следует: извлечь измерительный пульт и зонд из футляра, 

осмотреть их, подключить телефоны :ручку переключателя под диапазон оставить в 

положение "Выкл., а ручку "РЕМ"(ремни); повернуть против часовой стрелки до упора, 
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вывернуть пробку, вскрыть отсек питания, и соблюдая полярность, подсоединить 

источники питания, закрыть и закрепить винтом крышку. При подключении прибора к 

постороннему источнику питания перемычки на колодке установить в положение, 

соответствующее величине напряжения источника питания; Вставить в отсек питания 

колодку, завернуть винты и подключить кабель к источнику питания. Включить прибор, 

поставив ручку переключателя под диапазонов в положение "Рем",плавно вращая ручку 

"Рем" по часовой стрелке, установить  стрелку микроамперметра на метку. Вели стрелка 

прибора не доходит до метки   необходимо проверить годность и правильность 

подключения источников питания. Проверить работоспособность прибора на всех 

поддиапазонах, кроме первого(200),с помощью радиоактивного источника укрепленного 

на крышке футляра. Для этого необходимо: открыть радиоактивный источник, вращая 

защитную пластинку вокруг оси, повернуть экран зонда в положение "Б", установить зонд 

опорными выступами на крышку Футляра так, чтобы источник находился против окна 

зонда, подключить телефоны. Затем переводя последовательно переключатель 

поддиапазоннов в положение Х1000"."Х100"."Х10"."Х1"ХО,1",наблюдают за показаниями 

прибора и прослушивают щелчки в телефонах,. Стрелки микроамперметра должна 

зашкаливаться на би5 поддиапазонах, отклоняться на 4 поддиапазоне, а на Зи2 может не 

отклоняться из-за недостаточной активности радиоактивного источника сравнять 

показания прибора с данными, указанными в формуляре при последней проверке 

градуировки. После этого ручку переключения   поддиапазонов оставить в положение 

«Реж.» Прибор готов к работе. 

При радиационной разведке уровня радиации   на местности измеряются на 1 

поддиапазоне ("200") а в пределах от 5 до 2ООр/ч и до 5р/ч - на 2 поддиапазоне("Х100"). 

При намерении прибор подвешивают на   шею на высоте 0,7-1 м от поверхности земли. 

Зонд прибора при измерении уровней радиации должен быть в футляре, а экран его 

установлен в положение "Г". Переключатель поддиапазонов переводят в положение"200" 

и снимают показания   по нижней шкале микроамперметра(0-2Шр/ч). 

При показаниях прибора меньше 5р/ч» переключатель поддиапазонов переводят в 

положение )"Х 100" и снимают показания по верхней шкале (0-5мр/ч).Зонд прибора 

также, как и при первом измерении должен быть уложен в футляр 

 Приборы контроля - радиоактивного  облучения 

К этой группе   относятся комплекты   индивидуальных дозиметров ДП--22-В и 

ДП-24. Они предназначены для измерения доз радиоактивного облучения людей при 

нахождении их на местности, зараженной радиоактивными веществами. Комплект ДП-22-

Вв состоит из зарядного устройства предназначенного для зарядки дозиметров. Оно 

состоит из зарядного гнезда, преобразователя напряжения, выпрямителя высокого 

напряжения, потенциометра, регулятора напряжения, лампочки для подсвета зарядного 

гнезда, микро выключателя и элемента питания.  

На верхней панели ЗД-5   расположены: ручки потенциометра, зарядное гнездо с 

колпачком и крышка отсека питания. 

Питание зарядного устройства осуществляется от двух элементов питания типа 1,6- 

ПМЦ-У-8, Один комплект питания обеспечивает работу прибора продолжительностью не 

менее 30 часов при токе потребления 200мА 

Дозиметр типа ДИП-50-А предназначен для измерения доз облучения. Он 

представляет собой простейшую, ионизационную камеру, к которой подключен 

конденсатор. Внешним электродом системы камеры-конденсатор являются дюралевый 

цилиндрический корпус дозиметра. Внутренний электрод изготовлен из алюминиевой 

проволоки, к которой на У-образном изгибе прикреплена подвижная платинированная 

нить. Отчётное устройство представляет собой микроскоп с 90-кратным увеличением, 

состоящий из окуляра, объектива и шкалы. Шкала имеет 25 делений, цена одного деления 

соответствует двум рентгенам. На верхний конец дозиметра навинчивается гайка 
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фасонная - на нижний защитная оправа со стеклом. При положении в кармане, дозиметр 

крепится с помощью   держателя. 

Принцип действия прямо показывающего дозиметра подобен действию 

простейшего электроскопа. Когда дозиметр заряжается, то между центральным 

электродом с платинированной нитью и корпусом камеры создается напряжение. 

Поскольку нить и центральный электрод соединены друг с другом, они получают 

одновременно заряд и нить, под влиянием сил электростатического отталкивания 

отклонится от электрода. При без действии радиоактивного излучения в камере 

образуется ионизационный то ток, в результате чего заряд дозиметра уменьшается 

пропорционально дозе облучения и нить движется по шкале. Дозиметр ДИП-50А 

обеспечивает изменение индивидуальных доз гамма-облучения в диапазоне от    2-х до 

50р/ч при мощности дозы излучения от 0,5 до 200р/ч. Масса-5 кг. 

 

Войсковой прибор химической разведки ВПХР: 

предназначен для обнаружения ОВ в воздухе на местности, техники, транспорте, и 

различных предметах в полевых условиях. Он состоит из корпуса с крышкой и 

размещенных в нем ручного насоса, насадки к насосу, бумажных кассете с 

индикаторными трубками, противодымных фильтров, защитных колпачков, эл. фонаря, 

грелки. с патронами. В комплект прибора также входят штырь, лопаточки, инструкция-

памятка по работе с прибором, инструкция-памятка по определению ОВ типа  в воздухе. 

Для переноски прибора имеется плечевой ремень. Масса прибора около 2,2кг. 

Ручной насос служит для покачивания зараженного воздуха через индикаторные 

трубки. В головке насоса имеется гнездо для установки индикаторной трубки. 

Индикаторные трубки предназначены для определен: ОВ. Они представляют собой 

запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещен наполнитель и стеклянные 

ампулы с реактивами. Трубки имеют маркировку в виде цветных у колец, показывающую 

какое  ОВ может определяться с помощью данной трубки. В комплекте ВПХР имеются 

три вида индикаторных трубок одним красным кольцом для определения зарин, зоман, V-

газов, с одним желтым кольцом - для определения иприт газа, с тремя зелеными кольцами 

- для определения фосген, дифосген, синильной кислоты и хлорциан. Они уложены в 

бумажные кассеты по десять индикаторных трубок одинаковой маркировки. 

Противодымные фильтры представляют собой пластинки из спецкартона. Их 

используют для определения ОВ в дыму, малых количеств  ОВ в почве и сыпучих 

материалов, а также при взятии проб дыма. 

При определений ОВ в пробах   почвы используются защитные колпачки для 

предохранения внутренней поверхности воронки насадки от заражения ОВ. 

Грелка предназначена для нагревания индикаторных трубок в случаи определения 

ОВ при пониженной температуре ниже + 15 С и трубок при температуре ниже О С , а 

также для оттаивания ампул в индикаторных трубках. Определение наличия в воздухе ОВ 

типа в опасных концентрациях 0,00005-0,1 мг/л и выше производят в следующем порядке: 

Открывают крышку прибора, отодвигают защелку и вынимают насос. Берут две 

индикаторные трубки с красными кольцами красной точкой надпиливают и обламывают 

концы трубок. Затем разбивают верхние ампулы обеих трубок, берут трубки за концы с 

маркировкой и энергично взмахивают 2-3 раза. Вставляют одну из трубок 

немаркированным концом в насос и прокачивают через нее воздух, сделав 5-6 качаний. 

Через вторую, (контрольную) воздух не прокачивается. После этого, с помощью 

ампуловскрывателя, обозначенного на рукоятке насоса, красной чертой, разбивают 

нижние ампулы трубок, встряхивают трубки и наблюдают за изменением окраски их 

наполнителей. Окрашивание верхнего слоя наполнителя опытной трубки в красный цвет, 

указывает на наличие ОВ, в желтый - на отсутствие ОВ в опасных концентрациях 
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Определение этих же ОВ в безопасных концентрациях 5.10-7   мг/л - производится 

в том же порядке, но делают 30-40 качаний насосом и нижние ампулы разбивают не сразу, 

а через 2-3 мин. после прососа. 

Образование желтой окраски сразу после разбивания указывает на наличие в 

воздухе веществ кислого характера, в том случае определения следует повториться,   с 

применением противодымного фильтра. Независимо от результатов, производится 

обследование воздуха с помощью индикаторной трубки с тремя зелеными кольцами. Для 

этого вскрывают индикаторную трубку с тремя зелеными кольцами, разбивают в ней 

ампулу, вставляют трубку в насос немаркированным концом и делают 10-15 качаний 

насосом. Вынув трубку из насоса, сравнивают окраску наполнителя с эталоном, 

нанесенным на кассете. Затем определяется наличие в воздухе паров. Вскрывают трубку с 

желтым кольцом вставляют в насос и делают 60 качаний и затем через I минуту 

сравнивают определение трубки с эталоном. При пониженной температуре применяется 

грелка. 

 

Индикатор радиоактивности ДП-63-А (рис. 55) предназначается для измерения 

небольших уровней радиации и определения бета- и гамма-заражения местности. 

Прибор ДП-63-А состоит из: полупроводникового преобразователя напряжения 

ПЗВ; двух газоразрядных счетчиков, один из которых (2) предназначен для измерения 

уровней радиации до 1,5 Р/ч, второй (3) — для измерения уровней радиации до 50 Р/ч; 

микроамперметра М-130 1; источников питания 4 (два элемента типа 1,6-ПМЦ-Х-1,05). 

Диапазон измерения прибором гамма-излучения — от 0,1 до 50 Р/ч. Этот диапазон 

для повышения точности измерений разбит на два поддиапазона: I — от 0,1 до 1,5 Р/ч, II 

— от 1,5 до 50 Р/ч. Наличие бета-излучений определяется на первом под-диапазоне. 

Газоразрядные счетчики обоих поддиапазонов прибора включены в цепь и при 

нажатии кнопки одного из поддиапазонов происходит включение питания и отключение 

от измерительной цепи газоразрядного счетчика другого поддиапазона. 

Один комплект питания обеспечивает непрерывную работу прибора в течение 50 ч. 

Для проверки работоспособности прибора под счетчиком на 1,5 р/ч помещен контрольный 

препарат (бета-активный). 

Масса прибора 1,2 кг. Прибор смонтирован в пластмассовом корпусе. 

 
Рис. 55. Индикатор радиоактивности 

ДП-63-А 

 

Подготовка и порядок пользования прибором. При подготовке прибора 

необходимо: 

произвести внешний осмотр прибора, вставить в отсек питания два элемента типа 

1,6-ПМЦ-Х-1,05 и плотно закрыть крышку винтами; 
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проверить работоспособность питания прибора, нажав одновременно кнопки «1,5 

р/ч» и «50 р/ч»; при этом стрелка прибора должна находиться правее деления 10 р/ч 

нижней шкалы. микроамперметра; если стрелка находится левее деления 10 р/ч, то 

необходимо заменить элементы питания; при новых элементах стрелка отклонится до 

конца нижней шкалы; проверить работоспособность прибора, нажав кнопку «1,5 Р/ч», при 

этом стрелка микроамперметра должна стать на 0 верхней шкалы. Работоспособность 

прибора проверять при отсутствии фона гамма-излучения. 

При измерении уровней радиации на местности прибор необходимо держать на 

высоте 0,7—1,0 м от поверхности земли. Для измерения следует нажать кнопку «50 Р/ч» 

и, не отпуская ее, произвести отсчет по нижней шкале прибора. В том случае, если 

стрелка не отклоняется или отклоняется очень мало, необходимо, отпустив кнопку «50 

Р/ч», нажать кнопку «1,5 Р/ч» и произвести отсчет по верхней шкале прибора. 

Для индикации бета-излучений делаются два замера. При первом замере 

определяют уровень радиации в последовательности, указанной выше. Для второго замера 

необходимо одновременно с нажатием кнопки с надписью «1,5 р/ч» нажать на кнопку, 

расположенную на передней стенке корпуса прибора 5, и поднести прибор на расстояние 

5 — 10 см от зараженной поверхности. Если при этом замере показания прибора 

увеличатся, то это будет свидетельствовать о наличии бета-излучений, а следовательно, и 

о наличии радиоактивного заражения в месте нахождения прибора. 

Индикатор-сигнализатор ДП-64 (рис. 56) предназначен для постоянного 

наблюдения и обнаружения начала радиоактивного заражения. 

Он состоит из пульта сигнализации 1, датчика 5, соединенного с пультом 

сигнализации кабелем, и кабеля питания 4, с помощью которого пульт присоединяется к 

источнику питания. 

Пульт сигнализации состоит из корпуса и крышки. На лицевой стороне корпуса 

находятся: звуковой сигнал 7; динамик типа ДЭМ-4М; тумблер «работа — контроль» 2; 

тумблер «Вкл — Выкл» 3; держатель предохранителя. Слева размещены световой сигнал 

6 (неоновая лампа ТН-0,2) и краткая инструкция. На нижней стенке находится плата для 

присоединения датчика и укреплен кабель питания с вилкой и двумя наконечниками для 

подключения к источникам питания. 

Датчик прибора герметичен. В его корпусе, связанном кабелем с источником 

питания, установлены газоразрядный счетчик СТЗ-5 и контрольный бета-источник. 

В блок-схему ДП-64 помимо датчика, служащего для регистрации гамма-

излучения, входят пороговое устройство (для включения световой и звуковой 

сигнализации), преобразователь напряжения (для преобразования низкого постоянного 

напряжения в высокое, необходимое для питания счетчика и порогового устройства) и 

блок питания (где происходит выпрямление переменного напряжения в постоянное). 

Прибор ДП-64 работает в следящем режиме и обеспечивает звуковую и световую 

сигнализацию через 3 с по достижении уровней радиации гамма-излучения 0,2 р/ч. На 

наличие гамма-излучения указывают вспышка неоновой лампы и синхронные щелчки 

динамика. 

Пульт сигнализации устанавливается внутри помещения, а датчик — снаружи в 

таком месте, где ему не угрожают удары и завалы при обрушении зданий. 

Кабель питания подключается в сеть переменного тока напряжением 220/127 в или 

к аккумулятору постоянного тока напряжением 6 В. 
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Рис. 56. Индикатор-сигнализатор 

ДП-64 

При подготовке прибора необходимо включить прибор и проверить его 

работоспособность с помощью контрольного препарата. Для этого следует установить 

переключатель «Работа — Контроль» в положение «Контроль» и убедиться в наличии 

светового и звукового сигнала, после чего установить переключатель в положение 

«Работа»; прибор готов к работе и начнет работать через 30 с после включения тумблером 

«Вкл — Выкл». После появления сигнала о радиоактивном заражении прибор следует 

выключить и дальнейший контроль за наличием радиоактивного заражения осуществлять 

кратковременным включением прибора. 

Рентгенометр ЦП-2 (рис. 57) предназначен для измерения уровней радиации гамма-

излучения на местности. Диапазон измерений разбит на три поддиапазона: I — от 0 до 2 

р/ч; II — от О до 20 р/ч; III — от 0 до 200 р/ч. 

Измерительный прибор рентгенометра 1 имеет сменные шкалы, которые 

переключаются с одного поддиапазона на другой поворотом ручки переключателя 

поддиапазонов. Отсчет измеряемых уровней радиации производится непосредственно по 

шкале измерительного прибора. 

 
Рис. 57. Рентгенометр ДП-2 

Питание прибора осуществляется от одного сухого элемента типа 1,6-ПМЦ-У-8, 

который обеспечивает непрерывную работу прибора при температуре 20° С в течение 60 

ч. 

Контроль работоспособности прибора производится с помощью радиоактивного 

препарата 4, имеющегося внутри прибора. 

Для подсвета шкалы прибора при работе в ночных условиях имеется лампочка 6. 

Масса прибора около 3,5 кг. 

При подготовке рентгенометра ДП-2 к работе необходимо: 

установить переключатель поддиапазонов 5 в положение «Выключено»; 

открыть крышку отсека питания 2, вставить в отсек элемент 1,6-ПМЦ-У-8, 

подключить его к клеммам, закрыть крышку и закрепить ее винтом; 

установить переключатель поддиапазонов в положение «Контроль нуля» и ручкой 

«Установка нуля» 3 совместить стрелку с нулевым делением на шкале; 
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установить переключатель поддиапазонов в положение «2» и нажать кнопку 

«Препарат», при этом стрелка прибора должна отклониться до контрольного деления, 

указанного в паспорте. 

При включении прибора для обнаружения радиоактивного заражения сначала 

устанавливают первый поддиапазон 2 р/ч. При наличии излучений стрелка прибора 

должна отклониться и показать измеряемую мощность дозы излучения, т.е. уровень 

радиации. Если стрелка зашкаливает, то нужно переключать прибор на следующие 

поддиапазоны (20 и 200 р/ч) в соответствии с показаниями прибора. 

При измерении уровней радиации пешим разведчиком прибор крепится у пояса на 

высоте 0,7 — 1 м от земли. 

При измерении уровней радиации с автомобиля показания прибора необходимо 

умножить на коэффициент ослабления излучения корпусом машины, который в среднем 

равен: для автомобиля — 2, бронетранспортера — 4, танка — 10. 

В ходе работы с рентгенометром необходимо в первые полчаса проверять 

установку «О» через каждые 10 мин, а в дальнейшем — через каждые 30 мин. 

Рентгенометр ДП-ЗБ (рис. 58) предназначен для измерения уровней радиации на 

местности, зараженной радиоактивными веществами. 

Он является основным прибором ведения радиационной разведки на подвижных 

механизированных транспортных средствах (автомобилях, бронетранспортерах, 

вертолетах, дрезинах), имеющих бортовую сеть постоянного тока напряжением 12 или 26 

В. Диапазон измерений уровней радиации пробором — от 0,1 до 500 р/ч. Для повышения 

точности отсчета показаний диапазон разбит на четыре поддиапазона: I — от 0,1 до 1,0 

р/ч; II — от 1,0 до 10; III — от 10 до 100; IV — от 50 до 500 Р/ч. 

Масса прибора 3 кг. В комплект прибора входят: 

измерительный пульт А, выносной блок Б, кабель питания с прямым разъемом 1, 

кабель с угловым разъемом 

для соединения пульта с выносным блоком 9, крепежные скобы, техническое 

описание, формуляр, запасные и вспомогательные принадлежности. 

На передней панели измерительного пульта находятся: микроамперметр с 

двухрядной шкалой 3 (цена деления верхней шкалы 0,05 Р/ч, нижней — 50 Р/ч), лампа 

световой индикации 6, патрон с лампой подсвета 4 шкалы микроамперметра и указателя 

поддиапазонов 5, предохранителя 8, кнопка «Проверка» 2, краткая инструкция по 

подготовке прибора к работе, переключатель поддиапазонов 7 па шесть положений: 

«Выключено», «Включено», «1», «10», «100» и «500». 

Подготовка прибора к работе слагается из внешнего осмотра, проверки 

комплектности и работоспособности прибора. 

При внешнем осмотре проверяются наличие и исправность всех принадлежностей, 

входящих в комплект прибора; проверяются герметичность крышек корпуса, защитного 

стекла микроамперметра и корпуса выносного блока, четкость фиксации положений 

переключателя, соответствие показаний ручки переключателя обозначенным положениям 

прибора. Выявленные неисправности устраняются. 
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Рис. 58. Рентгенометр ДП-3Б 

Для проверки работоспособности прибора переключатель переводится в 

положение «Включено». При этом загорается лампочка подсвета шкалы и указателя 

поддиапазонов. Через 5 мин нажимается кнопка «Проверка»; при этом в исправном    

приборе стрелка микроамперметра устанавливается в пределах делений 0,4 — 0,8 шкалы и 

вспыхивает с большой частотой или горит непрерывно лампочка световой индикации, 

слышен звук высокого тона, характерный для работающего преобразователя. При 

отпущенной кнопке «Проверка» лампочка световой индикации не горит и стрелка 

микроамперметра находится в пределах черного сектора шкалы, слышен звук высокого 

тона. 

На местности, зараженной радиоактивными веществами, в положении «Включено» 

прибор регистрирует излучение; при нажатии кнопки «Проверка» стрелка 

микроамперметра может отклониться за деление 0,8 шкалы, горит лампочка световой 

индикации и слышен звук высокого тона. 

Измерение уровней радиации производится на одном из четырех поддиапазонов. 

Верхняя шкала предназначена для отсчета показаний на поддиапазонах «1», «10» и 

«100», а нижняя — на поддиапазоне «500». Для определения уровней радиации по 

верхней шкале показания стрелки микроамперметра умножаются на цифру, 

соответствующую положению переключателя, на котором производится измерение, и на 

коэффициент ослабления излучения транспортным средством, с которого производится 

измерение (см. работу с ДП-2). 

Для определения уровня радиации по нижней шкале показания стрелки 

микроамперметра умножаются только на коэффициент ослабления излучения данным 

транспортным средством, если выносной блок находится внутри транспорта. 

Радиометр-рентгенометр ДП-5А (рис. 59) предназначен для измерения уровней 

гамма-радиации и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-

излучению. Мощность гамма-излучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в 

час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях соответствующий 

счетчик прибора. Кроме того, прибором можно обнаружить бета-излучение. 

Диапазон измерений прибора по гамма-излучению — от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч. Он 

разбит на шесть поддиапазонов (табл. 9). 

Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого. 

Звуковая индикация прослушивается с помощью головных телефонов. 

Измерения гамма-излучений прибором можно производить в интервале температур 

воздуха от — 40 до +50°С, погрешность измерений в этом интервале температур не 

превышает 0,35 — 0,7% на 1°С. 
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Рис. 59. Радиометр-рентгенометр 

ДП-5А 

Прибор не имеет «обратного хода» стрелки микроамперметра при перегрузочных 

облучениях до 300 р/ч на I — III поддиапазонах и до 1 р/ч на IV — VI поддиапазонах. 

Питание прибора осуществляется от двух элементов типа 1,6 ПМЦ-Х-1,05 (КБ-1), 

обеспечивающих непрерывную работу в нормальных условиях в течение 40 ч. Прибор 

имеет колодку, позволяющую подключать его к посторонним источникам постоянного 

тока напряжением 3,6 или 12 В. 

Для работы в темноте шкалы прибора подсвечиваются двумя лампочками, которые 

питаются от одного элемента типа 1,6 ПМЦ-Х-1,05 (КБ-1). 

Масса прибора 2,1 кг, а всего комплекта с укладочным ящиком — 7,6 кг. 

Прибор состоит из: измерительного пульта и зонда, соединенного с пультом с 

помощью гибкого кабеля длиной 1,2 м, телефона, футляра с ремнями и контрольным 

препаратом, удлинительной штанги. Кроме того, имеются 10 чехлов для зонда (из 

полиэтиленовой пленки), колодка питания для подключения прибора к внешнему 

источнику питания, комплект запасного имущества, документация (техническое описание, 

технический паспорт) и укладочный ящик. 

На панели 1 измерительного пульта размещаются: кнопка сброса показаний 2; 

потенциометр регулировки режима 3, микроамперметр 4; тумблер подсвета шкалы 6, 

переключатель поддиапазонов 7, гнездо включения телефона. 

Зонд герметичен и имеет цилиндрическую форму. В нем размещены: монтажная 

плата, газоразрядные счетчики СТС-5 и СИ-ЗБГ, усилитель-нормализатор и другие 

элементы схемы. На плату надевается стальной корпус 8 с окном для индикации бета-

излучения. Окно заклеено этилцеллюлозной водостойкой пленкой. Зонд имеет 

поворотный экран 11, который фиксируется в двух положениях: «Б» и «Г». В положении 

«Б» окно открыто, в положении «Г» закрыто. На корпусе зонда есть два выступа 9, 10, 

которыми он ставится на обследуемую поверхность при индикации бета-зараженности. 

Для удобства работы при измерениях зонд имеет ручку 12, к которой 

присоединяется удлинительная штанга. 

Телефон состоит из двух малогабаритных телефонов типа ТГ-7М и оголовья из 

мягкого материала. Он подключается к пульту для звуковой индикации. 
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Колодка питания предназначена для подключения прибора к внешнему источнику 

питания с помощью кабеля длиной 10 м. Колодка крепится к кожуху прибора вместо 

крышки отсека питания. 

Прибор носится в футляре 13 из искусственной кожи. Он состоит из двух отсеков 

— для пульта и для зонда. В крышке футляра есть окно 14 для наблюдения показаний 

прибора. С внутренней стороны на крышке изложены правила пользования прибором, 

таблица допустимых величин зараженности и прикреплен контрольный радиоактивный 

источник для проверки работоспособности прибора. Контрольный источник закрыт 

защитной пластинкой 5, которая должна открываться только при проверке 

работоспособности прибора. 

Для подготовки прибора следует: извлечь измерительный пульт и зонд из футляра, 

осмотреть их, подключить телефоны; ручку переключателя поддиапазонов поставить в 

положение «Выкл», а ручку «Реж» (режим) повернуть против часовой стрелки до упора; 

вывернуть пробку корректора 15, установить стрелку на нуль и завернуть пробку; вскрыть 

отсек питания, и, соблюдая полярность, подсоединить источники питания, закрыть и 

закрепить винтами крышку. 

При подключении прибора к постороннему источнику питания перемычки на 

колодке установить в положение, соответствующее величине напряжения источника 

питания; вставить в отсек питания колодку, завернуть винты и подключить кабель к 

источнику питания. 

Включить прибор, поставив ручку переключателя поддиапазонов в положение 

«Реж»; плавно вращая ручку «Реж» по часовой стрелке, установить стрелку 

микроамперметра на метку ▼. Если стрелка прибора не доходит до метки, необходимо 

проверить годность и правильность подключения источников питания. 

Проверить работоспособность прибора на всех поддиапазонах, кроме первого 

(«200»), с помощью радиоактивного источника, укрепленного на крышке футляра. Для 

этого необходимо: открыть радиоактивный источник, вращая защитную пластинку вокруг 

оси; повернуть экран зонда в положение «Б», установить зонд опорными выступами на 

крышку футляра так, чтобы источник находился против окна зонда; подключить 

телефоны. Затем, переводя последовательно переключатель поддиапазонов в положения 

«1000», «100», «10», «1» и «0,1», наблюдают за показаниями прибора и 

прослушивают щелчки в телефонах. Стрелка микроамперметра должна зашкаливаться на 

VI и V поддиапазонах, отклоняться на IV поддиапазоне, а на III и II может не отклоняться 

из-за недостаточной активности радиоактивного источника. Сравнить показания прибора 

с данными, указанными в формуляре при последней проверке градуировки. 

После этого ручку переключателя поддиапазонов поставить в положение «Реж». 

Прибор готов к работе. 

При радиационной разведке уровни радиации на местности измеряется на I 

поддиапазоне («200») в пределах от 5 до 200 Р/ч, а до 5 Р/ч — на II поддиапазоне 

(«1000»). При измерении прибор подвешивают на шею на высоте 0,7 — 1 м от 

поверхности земли. Зонд прибора при измерении уровней радиации должен быть в 

футляре, а экран его установлен в положение «Г». Переключатель поддиапазонов 

переводят в положение «200» и снимают показания по нижней шкале микроамперметра (0 

— 200 Р/ч). 

При показаниях прибора меньше 5 Р/ч переключатель поддиапазонов переводят в 

положение «1000» и снимают показания по верхней шкале (0 — 5 мР/ч). Зонд прибора, 

так же как и при первом измерении, должен быть уложен в футляр. 

Определение степени заражения кожных покровов людей, их одежды, 

промышленного оборудования, техники, транспорта, продовольствия, воды и различных 

других предметов проводят на поддиапазонах «1000», «100», «10», «1», «0,1», 

снимая показания по верхней шкале прибора (0 — 5мР/ч) и умножая на коэффициент, 

соответствующий положению переключателя поддиапазонов. 
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Перед производством измерений степени заражения определяют величину гамма-

фона на расстоянии 15 — 20 м от обследуемого объекта, при этом зонд должен 

находиться на высоте 0,7 — 1 м от земли. После этого зонд подносят к обследуемому 

объекту на расстояние 2—3 см, поставив переключатель поддиапазонов в положение 

«1000». По щелчкам в телефонах или по показаниям микроамперметра определяют 

место максимального заражения объекта, устанавливают зонд на этом месте, снимают 

показания и из них вычитают значение гамма-фона. Если гамма-фон меньше допустимой 

зараженности, то его не учитывают. При отсутствии показаний на II поддиапазоне, 

переключатель поддиапазонов последовательно устанавливают в положения «100», 

«10», «1», «0,1». 

Для обнаружения бета-излучений необходимо установить экран зонда в положение 

«Б», поднести зонд к обследуемой поверхности на 1 — 2 см и последовательно 

устанавливать ручку переключателя поддиапазонов в положения «0,1», «1», «10» до 

получения отклонения стрелки микроамперметра в пределах шкалы (0 — 5). 

Увеличение показаний прибора на одном и том же поддиапазоне по сравнению с 

показанием по гамма-излучению (экран зонда в положении «Г») свидетельствует о 

наличии бета-излучений. 

Технические данные и порядок работы с ДП-5Б аналогичны прибору ДП-5А, 

описанному выше. 

К приборам контроля радиоактивного заражения относятся приборы (ДП-5А), 

измеряющие степень заражения радиоактивными веществами различных предметов, 

техники, транспорта, различного имущества, продовольствия, воды, а также одежды и 

кожных покровов человека. 

Предельно допустимые величины зараженности различных предметов: 

Поверхность тела человека – 20 мР/ч, 

Нательное белье – 20 мР/ч, 

Лицевая часть противогаза – 10 мР/ч, 

Обмундирование, снаряжение, обувь, индивидуальные средства защиты – 30 мР/ч, 

Поверхность тела животного – 50 мР/ч, 

Техника и техническое имущество – 200 мР/ч, 

Инженерные сооружения, корабли, самолеты, стартовые комплексы: 

внутренние поверхности – 100 мР/ч, 

наружные поверхности – 500 мР/ч, 

борты кораблей – 1000 мР/ч, 

Внутренние поверхности хлебопекарен, продовольственных кладовых, шахтных 

колодцев и др. – 50 мР/ч. 

Измерения производятся для того, чтобы в случае заражения радиоактивными 

веществами определить, какими предметами и продуктами можно пользоваться, не 

подвергаясь опасности поражения. 

К этой группе приборов относятся комплекты индивидуальных дозиметров ДП-22-

В и ДП-24. 

Они предназначены для измерения доз радиоактивного облучения людей при 

нахождении их на местности, зараженной радиоактивными веществами. 

Комплект ДП-22-В (рис. 60) состоит из зарядного устройства ЗД-5 1 и 50 

индивидуальных дозиметров ДКП-50-А 2. 

Зарядное устройство 1 предназначено для зарядки дозиметров. Оно состоит из 

зарядного гнезда, преобразователя напряжения, выпрямителя высокого напряжения, 

потенциометра — регулятора напряжения, лампочки для подсвета зарядного гнезда, 

микровыключателя и элемента питания. На верхней панели ЗД-5 расположены: ручка 

потенциометра 3, зарядное гнездо 5 с колпачком 6 и крышка отсека питания 4. 
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Рис. 60. Комплект индивидуальных дозиметров 

ДП-22В 

Питание зарядного устройства осуществляется от двух элементов типа 1,6-ПМЦ-У-

8. Один комплект питания обеспечивает работу прибора продолжительностью не менее 30 

ч при токе потребления 200 мА. 

Дозиметр ДКП-50-А (рис. 61) предназначен для измерения доз облучения. Он 

представляет собой простейшую ионизационную камеру 9, к которой подключен 

конденсатор 6. Внешним электродом системы камера — конденсатор является дюралевый 

цилиндрический корпус 3 дозиметра. Внутренний электрод изготовлен из алюминиевой 

проволоки 5, к которой на У-образном изгибе прикреплена подвижная платинированная 

нить 4. 

Отсчетное устройство представляет собой микроскоп с 90-кратным увеличением, 

состоящий из окуляра 1, объектива 10 и шкалы 2. Шкала имеет 25 делений; цена одного 

деления соответствует двум рентгенам. 

На верхний конец дозиметра навинчивается гайка фасонная 12, на нижний — 

защитная оправа 7 со стеклом 8. При ношении в кармане дозиметр крепится с помощью 

держателя 11. 

Принцип действия прямопоказывающего дозиметра подобен действию 

простейшего электроскопа. Когда дозиметр заряжается, то между центральным 

электродом 5 с платинированной нитью 4 и корпусом 3 камеры создается напряжение. 

Поскольку нить и центральный электрод соединены друг с другом, они получают 

одноименный заряд и нить под влиянием сил электростатического отталкивания 

отклонится от центрального электрода. Путем регулирования зарядного напряжения нить 

может быть установлена на нуле шкалы. При воздействии радиоактивного излучения в 

камере образуется ионизационный ток, в результате чего заряд дозиметра уменьшается 

пропорционально дозе облучения и нить движется по шкале, так как сила отталкивания ее 

от центрального электрода уменьшается по сравнению с первоначальной. Держа дозиметр 

против света и наблюдая через окуляр за нитью, можно в любой момент произвести 

отсчет полученной дозы облучения. 

 
Рис. 61. Дозиметр ДКП-50-А 

Дозиметр ДКП-50-А обеспечивает измерение индивидуальных доз гамма-

облучения в диапазоне от 2 до 50 Р при мощности дозы излучения от 0,5 до 200 Р/ч. 

Саморазряд дозиметров в нормальных условиях не превышает двух делений за сутки. 
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Масса комплекта в упаковочном ящике около 5 кг. Масса дозиметра ДКП-50-А не 

более 32 г. 

Для зарядки дозиметра на зарядном устройстве необходимо: 

отвинтить защитную оправу дозиметра и защитный колпачок зарядного гнезда, 

ручку потенциометра повернуть влево до отказа; 

дозиметр вставить в зарядное гнездо зарядного устройства, при этом включается 

подсветка зарядного гнезда и высокое напряжение; 

наблюдая в окуляр, слегка нажать на дозиметр и поворачивать ручку 

потенциометра вправо до тех пор, пока изображение нити на шкале дозиметра не перейдет 

на «О», после чего вынуть дозиметр из зарядного гнезда; 

проверить положение нити при дневном свете; при вертикальном положении нити 

ее изображение должно быть на «О»; 

завернуть защитную оправу дозиметра и колпачок зарядного гнезда. 

Дозиметр во время работы в районе действия гамма-излучения носится в кармане 

одежды. Периодически наблюдая в окуляр дозиметра, определяют по положению нити на 

шкале величину дозы облучения, полученную во время работы. Отсчет необходимо 

производить при вертикальном положении изображения нити. 

Комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 (рис. 62) состоит из зарядного 

устройства ЗД-5 1 и пяти дозиметров ДКП-50-А 2. Он предназначен для небольших 

формирований и учреждений гражданской обороны. Устройство и принцип работы ДП-24 

тот же, что и ДП-22-В. 

 
Рис. 62. Комплект индивидуальных дозиметров 

ДП-24 

Для дозиметрического контроля могут быть использованы и другие типы 

приборов, например химический гамма-дозиметр ДП-70 1 (рис. 63). 

 
Рис. 63. Химический гамма-дозиметр 

ДП-70 

В комплекте с полевым колориметром ПК-56 он предназначен для измерения в 

полевых условиях доз гамма-излучения от 50 до 800 Р. Прибор представляет собой 

стеклянную ампулу 4, содержащую бесцветный раствор. Ампула помещена в 

металлический футляр 2, на дне которого выбит порядковый номер дозиметра. Футляр 
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закрыт крышкой 3, на внутренней стороне которой находится цветной эталон, 

соответствующий окраске раствора при дозе 100 Р. Вес дозиметра около 40 г, носят его в 

кармане одежды. 

Для определения полученной дозы облучения пользуются полевым колориметром 

ПК-56 (рис. 64). 

 
Рис. 64. Полевой колориметр ПК-56 

Корпус колориметра 1 имеет отсчетное окно 2, призму с окуляром 3, 

ампулодержатель 4 и стопорную втулку 5. Отсчет доз облучения производится по шкале 

колориметра непосредственно в рентгенах. Внутри корпуса колориметра имеется диск с 

одиннадцатью светофильтрами, окраска которых соответствует интенсивности окраски 

раствора в ампулах при дозах облучения в 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 450, 600 и 800 Р. 

Дозиметр позволяет измерять дозу, полученную как при однократном, так и при 

многократном облучении (в течение 10 — 15 дней). 

При работе раствор в ампуле дозиметра не должен подвергаться действию прямого 

солнечного света, так как это может вывести его из строя. 

Обнаружение отравляющих веществ (0В) в воздухе, на местности, технике и 

различных других объектах производится с помощью приборов химической разведки и 

газосигнализаторов или путем взятия проб и последующего анализа их в химической 

лаборатории. 

Принцип обнаружения и определения 0В приборами химической разведки основан 

на изменении окраски индикаторов при взаимодействии с 0В. В зависимости от того, 

какой был взят индикатор и как он изменил окраску, определяют тип 0В, а сравнение 

интенсивности полученной окраски с цветным эталоном позволяет судить о 

приблизительной концентрации 0В в воздухе или о плотности заражения. 

Приборы химической разведки в принципе не отличаются друг от друга. Для 

уяснения принципов и порядка работы с приборами химической разведки рассмотрим 

некоторые из этих приборов, а именно: войсковой прибор химической разведки ВПХР; 

прибор химической разведки ПХР; полуавтоматический прибор химической разведки 

ППХР; автоматический газосигнализатор. 

Войсковой прибор химической разведки ВПХР (рис. 65) предназначен для 

обнаружения 0В в воздухе, на местности, технике, транспорте и различных предметах в 

полевых условиях. 

 
Рис. 65. Войсковой прибор химической разведки 

ВПХР 
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Он состоит из корпуса с крышкой и размещенных в нем ручного насоса 1, насадки 

к насосу 2, бумажных кассет с индикаторными трубками 16, противодымных фильтров 4, 

защитных колпачков 3, электрического фонаря 6, грелки 7 с патронами 5. В комплект 

прибора входят также штырь 8, лопаточка 9, инструкция-памятка по работе с прибором, 

инструкция-памятка по определению 0В типа зомана в воздухе. Для переноски прибора 

имеется плечевой ремень. Масса прибора около 2,2 кг, 

Ручной насос служит для прокачивания зараженного воздуха через индикаторные 

трубки. В головке насоса имеется гнездо для установки индикаторной трубки. 

Насадка к насосу является приспособлением, позволяющим увеличивать 

количество паров 0В, проходящих через индикаторную трубку, при определении наличия 

стойких 0В на местности и различных предметах. 

Индикаторные трубки (рис. 66) предназначены для определения 0В. 

 
Рис. 66. Кассета с индикаторными трубками. 

Они представляют собой запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены 

наполнитель и стеклянные ампулы с реактивами. Трубки имеют маркировку в виде 

цветных колец, показывающую, какое 0В может определяться с помощью данной трубки. 

В комплекте ВПХР имеется три вида индикаторных трубок с одним красным кольцом и 

красной точкой для определения зарина, зомана, vх-газов; с одним желтым кольцом для 

определения иприта; стремя зелеными кольцами для определения фосгена, синильной 

кислоты и хлорциана. Они уложены в бумажные кассеты по десять индикаторных трубок 

одинаковой маркировки. Противодымные фильтры представляют собой пластинки из 

специального картона. Их используют при определении 0В в дыму, малых количеств 0В в 

почве и сыпучих материалах, а также при взятии проб дыма. 

При определении 0В в пробах почвы и сыпучих материалов используются 

защитные колпачки для предохранения внутренней поверхности воронки насадки от 

заражения 0В. 

Грелка предназначена для нагревания индикаторных трубок в случае определения 

0В при пониженной температуре, для подогрева индикаторных трубок на иприт при 

температуре ниже +15°С и трубок на зоман при температуре ниже 0°С, а также для 

оттаивания ампул в индикаторных трубках. 

Определение наличия в воздухе 0В типа зомана в опасных концентрациях 0,00005 

— 0,1 мг/л и выше производят в следующем порядке. Открывают крышку прибора, 

отодвигают защелку и вынимают насос. Берут две индикаторные трубки с красным 

кольцом и красной точкой, надпиливают и обламывают концы трубок. С помощью 

ампуловскрывателя разбивают верхние ампулы обеих трубок, берут трубки за концы с 

маркировкой и энергично, наотмашь встряхивают два-три раза. Вставляют одну из трубок 

(опытную) немаркированным концом в насос и прокачивают через нее воздух, сделав 5 — 

6 качаний. Через вторую трубку (контрольную) воздух не прокачивается. 



 

29 

После этого с помощью ампуловскрывателя, обозначенного на рукоятке насоса 

красной чертой, разбивают нижние ампулы трубок, встряхивают трубки и наблюдают за 

изменением окраски их наполнителей. Окрашивание верхнего слоя наполнителя опытной 

трубки в красный цвет (к моменту образования желтой окраски в контрольной трубке) 

указывает на наличие 0В, в желтый — на отсутствие 0В в опасных концентрациях. 

Определение этих же 0В в безопасных концентрациях — 5. 10-7 мг/л — производят 

в том же порядке, но делают 30 — 40 качаний насосом и нижние ампулы разбивают не 

сразу, а через 2 — 3 мин после прососа. 

Образование желтой окраски сразу после разбивания нижней ампулы указывает на 

наличие в воздухе веществ кислого характера; в этом случае определение следует 

повторить с применением противодымного фильтра. 

Независимо от полученных результатов производится обследование воздуха с 

помощью индикаторной трубки с тремя зелеными кольцами (на фосген, хлорциан и 

синильную кислоту). Для этого вскрывают индикаторную трубку с тремя зелеными 

кольцами, разбивают в ней ампулу, вставляют трубку в насос немаркированным концом и 

делают 10 — 15 качаний насосом. Вынув трубку из насоса, сравнивают окраску 

наполнителя с эталоном, нанесенным на кассете, в которой хранятся индикаторные 

трубки с тремя зелеными кольцами. 

Затем определяется наличие в воздухе паров иприта. С этой целью вскрывают 

индикаторную трубку с одним желтым кольцом, вставляют ее в насос и делают 60 

качаний насосом. Затем вынимают трубку из насоса и по истечении 1 мин сравнивают 

окраску наполнителя с эталоном, нанесенным на кассете для индикаторных трубок с 

одним желтым кольцом. 

Для обследования воздуха при пониженных температурах трубки с одним красным 

кольцом и красной точкой и трубки с одним желтым кольцом необходимо подогреть с 

помощью грелки в следующем порядке: вставить патрон грелки в центральное отверстие 

корпуса грелки до отказа; штырем грелки через отверстие в колпачке патрона разбить 

находящуюся в нем ампулу (штырь должен быть погружен в патрон полностью); 

несколькими поворотами штыря убедиться в том, что ампула разбита, после чего штырь 

вынуть из патрона. 

Перед вскрытием индикаторные трубки с красным кольцом и красной точной при 

температуре окружающей среды 0°С и ниже устанавливают в корпус грелки и 

подогревают до оттаивания ампул (в зависимости от температуры необходимо 0,5 — 3 

мин). После оттаивания ампул индикаторные трубки немедленно извлекаются из грелки и 

используются для определения 0В. После прососа зараженного воздуха вскрыть в трубках 

нижние ампулы, вставить трубки немаркированными концами в гнезда грелки и 

подогревать их одновременно не более 1 мин. 

Трубки с одним желтым кольцом при температуре окружающей среды +15°С и 

ниже подогреваются в течение 1 — 2 мин после прососа через них зараженного воздуха. 

В случае сомнительных показаний трубки с тремя зелеными кольцами при 

пониженных температурах определение необходимо повторить с использованием грелки. 

Определение 0В на местности, технике, одежде и различных других предметах 

начинают также с определения зарина, зомана и vх-газов. Для этого подготавливают 

трубки так же, как было указано выше, не после вставления трубки в насос на него 

навертывают насадку с надетым на ее воронку защитным колпачком, прикладывают 

насадку к почве или к поверхности обследуемого предмета так, чтобы воронка покрывала 

участок с наиболее резко выраженными признаками заражения, и, прокачивая через 

трубку воздух, делают 60 качаний насосом. После этого снимают насадку, выбрасывают 

колпачок, убирают насадку в прибор, вынимают из гнезда насоса индикаторную трубку, 

разбивают нижнюю ампулу в контрольной и опытной трубках и через одну минуту после 

просасывания воздуха через опытную трубку наблюдают за изменениями окраски 

наполнителя. 
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Аналогичным образом определяют наличие на местности, технике, одежде и 

различных других предметах 0В типа иприта, используя для этого индикаторную трубку с 

желтым кольцом. 

Прибор химической разведки ПХР предназначен для определения 0В в полевых 

условиях. Он состоит из корпуса с крышкой и размещенных в нем ручного насоса, 

бумажных кассет с индикаторными трубками, противодымных фильтров, насадки к 

насосу, защитных колпачков. Кроме того, в комплект прибора входят карманный 

электрический фонарь, лопатка, инструкция-памятка и ампуловскрыватель для разбивания 

ампул индикаторных трубок с красным кольцом и красной точкой. Масса прибора 2,8 кг. 

В отличие от насоса ВПХР насос ПХР имеет коллектор, позволяющий вести работу 

одновременно с одной, двумя, тремя, четырьмя и пятью индикаторными трубками. 

В приборе ПХР три вида индикаторных трубок: с одним красным кольцом и 

красной точкой для определения зарина, зомана и vх-газов; с одним желтым кольцом для 

определения иприта; 

с тремя зелеными кольцами для определения фосгена, синильной кислоты и 

хлорциана. 

Для обнаружения 0В в воздухе этим прибором необходимо: 

установить коллектор насоса в положение, позволяющее работать с тремя 

индикаторными трубками одновременно; подготовить, как было указано выше при 

рассмотрении ВПХР, индикаторные трубки с одним красным кольцом и красной точкой, с 

одним желтым кольцом и с тремя зелеными кольцами (предварительно вскрыв их и 

разбив ампулы); сделать 60 качаний насосом; вынуть из коллектора индикаторные трубки, 

в трубке с красным кольцом и красной точкой разбить вторую ампулу и через 1 мин 

наблюдать изменение окраски наполнителей всех трубок, сравнивая с эталонами на 

соответствующих кассетах и с контрольной трубкой с красным кольцом и красной точкой. 

Дальнейший порядок работы с ПХР по определению 0В аналогичен порядку 

работы с ВПХР, который рассмотрен выше. 

Кроме рассмотренных приборов химической разведки на стационарных постах 

наблюдения могут использоваться автоматические сигнализаторы ГСП-1 и ГСП-П. 

Автоматический газосигнализатор ГСП-1 (рис. 67) предназначен для непрерывного 

определения в воздухе наличия 0В, а также для обнаружения радиоактивного излучения. 

При работе прибора воздух просасывается через периодически перемещающуюся и 

смачиваемую реактивом индикаторную ленту, которая изменяет окраску при наличии в 

воздухе 0В. 

Интенсивность окрашивания (потемнения) ленты пропорциональна концентрации 

0В в воздухе. Окрашенное пятно на ленте воспринимается фотоэлементом, который 

воздействует на реле световой и звуковой сигнализаций. 

Газосигнализатор работает непрерывно, причем через смоченный участок ленты 

воздух просасывается в течение определенного промежутка времени (около 5 мин), после 

чего автоматически (с помощью лентопротяжного механизма) происходит смена 

отработанных участков ленты. Смачивание ленты производится также периодически, 

синхронно с ее перемещением. 

Таким образом, один цикл работы прибора составляет 5 мин. За это время при 

наличии в воздухе 0В, концентрация которого равна или выше определяемой прибором, 

прибор подает сигнал. Время подачи сигнала обусловливается концентрацией 0В и для 

минимально определяемой прибором концентрации составляет 2 — 4 мин. При больших 

концентрациях 0В сигнал появляется в течение первой минуты цикла работы прибора. 

Для обнаружения радиоактивного излучения прибор имеет газоразрядный счетчик 

с электронно-усилительным устройством. При наличии радиоактивного излучения 

включается световая и звуковая сигнализация, причем работа газосигнализатора не 

связана с циклической работой прибора по 0В. При малой мощности излучения (около 0,1 

Р/ч) сигнализация может работать прерывисто, при большой мощности — непрерывно. 
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Газосигнализатор смонтирован в металлическом корпусе (рис. 67, а). В крышке корпуса 

имеются смотровые окна 1 для наблюдения за лампами сигнализации, индикатором 

расхода и звуковым сигналом типа С-37; с боков корпуса размещены: кнопка включения 

лампы подсветки индикатора расхода 2, выхлопное отверстие 3, кнопка переключения 

цикла 4, тумблер-выключатель 5, клеммы 6, звуковой сигнал 7. С внутренней стороны 

крышки укреплена осветительная лампа 8 и размещен диффузор входного штуцера 32. 

 
Рис. 67. Автоматический газосигнализатор ГСП-1 

а – внешний вид газосигнализатора ГСП-1; б – вид прибора с открытой крышкой 

К корпусу (рис. 67, б) крепится на шарнирах панель 23. На лицевой стороне панели 

размещаются: блок фотоэлементов 12, узел поджима 20 и катушка 9 для индикаторной 

ленты, капельница 19, катушка для обработанной ленты 18, часовой механизм 10, 

выключатели сигнализации и освещения 29, 30, 31, индикатор расхода 21, защитный 

патрон 22, лампочки сигнализации 13, 15 и лампочка контроля 14, кнопка тиратрона для 

управления реле 11, реостат 26, шкала диафрагмы блока фотоэлементов 27, газоразрядный 

счетчик 16, колодка для подключения вольтметра 28, реле 17, прижим 24 и рычаг 

прижима 25 ленты. 

На задней стенке панели размещаются: лентопротяжный механизм со своим 

электродвигателем, ротационный насос, фильтр, преобразователь напряжения, 

электроблок. 

В комплект прибора входят также: ящик с аккумуляторами для питания 

газосигнализатора, соединительный провод, комплект индикационных средств для 

индикации 0В, рассчитанный на три зарядки газосигнализатора, и вольтметр для контроля 

напряжения на разных участках схемы прибора. 

Включение газосигнализатора, снаряженного индикаторными средствами, в работу 

осуществляется переводом тумблера-выключателя (рис. 67) в положение «Включено» и 

одновременным нажатием кнопки переключения цикла. Для ускоренного запуска 

газосигнализатора надо два раза нажать кнопку переключения цикла с интервалом в 1 

мин. 

В дальнейшем прибор работает автоматически. У нормально работающего прибора 

периодически, при каждой смене цикла, загорается зеленая лампочка, автоматически 

срабатывает лентопротяжный механизм, перемещающий индикаторную ленту, смоченную 

реактивом, и раздается характерный звук. 
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При появлении в воздухе 0В или радиоактивного излучения газосигнализатор 

автоматически подает сигналы. 

Газосигнализатор рассчитан на непрерывную работу без перезарядки 

индикаторными средствами в течение не менее 8 ч. 

Автоматический газосигнализатор ГСП-2 предназначен для непрерывного 

контроля воздуха с целью определения в нем наличия фосфорорганических 0В. Он 

состоит из датчика, пульта выносной сигнализации, ящика с аккумуляторами и 

соединительных кабелей пульта выносной сигнализации и питания. 

Газосигнализатор работоспособен при температуре окружающего воздуха от - 40 

до +40° С. Принцип работы тот же, что и у ГСП-1. 

Прибор имеет два поддпапазона, чувствительных к 0В. Продолжительность цикла 

работы на первом поддиапазоне составляет 24 ±2 с, на втором поддиапазоне — 2 мин±30 

с. 

Продолжительность работы без перезарядки индикаторными средствами на первом 

поддиапазоне 2 ч, на втором поддиапазоне — 10—12ч. 

Масса сигнализатора без аккумуляторов не более 12,5 кг. 

Заключение: 

 отвечаю на вопросы обучаемых, возникшие в ходе занятия; 

 приведения в порядок учебной базы; 

 выводы занятия; 

 краткий опрос по пройденной теме; 

 задание на самостоятельную подготовку: 

 

Практическая работа7 

Особенности воздействия современных средств поражения на людей и объекты 

экономики  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-4, ПК-4.2, ПК-4.3. 

Вопросы для обсуждения Война как источник чрезвычайных ситуаций. Оружие 

массового уничтожения. Ядерное оружие, виды ядерных взрывов. Поражающие факторы 

ядерного взрыва, физическая сущность, основные характеристики, способы защиты. 

Лучевая болезнь. 

Химическое оружие, боевые свойства. Отравляющие вещества, классификация, 

разновидности смертельных отравляющих веществ, характеристика их физических и 

боевых свойств. Способы и средства защиты. Токсины и фитотоксиканты, разновидности, 

их характеристика и особенности применения. 

Бактериологическое (биологическое) оружие, биологические средства. Контагиозные и 

неконтагиозные заболевания, их основные характеристики, эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии. Правила поведения и меры по предупреждению распространения опасных 

заболеваний. Обсервация и карантин. 

Перечень знаний и умений, которые должны освоить обучаемые в процессе изучения 

данной темы: 

- знать поражающие факторы основных видов оружия массового уничтожения и способы 

защиты от них. 

 

Задача 1. На одном из предприятий среднего машиностроения произошла авария с 

выбросом радиоактивных веществ. В результате в городе N установился радиационный 

фон X = 640 мкРч. Что следует предпринять в этой ситуации? Какую годовую дозу 

получит население города? Сколько времени в году можно там находиться? На последний 

вопрос ответить, полагая, что основная доля радиации пришлась на органы группы Y = III 

Задача 2 
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В дачном домике с объемом жилых помещений V = 130 м3 топят печь. Кратность 

воздухообмена в домике К = 1,4 1час. Перед сном, чтобы печь подольше сохраняла тепло, 

закрыли «вьюшку» (т.е. металлическую заслонку, регулирующую контакт внутреннего 

объема печи с уличным воздухом). При этом оставшиеся угольки массой m = 28 г. 

догорают в условиях недостатка кислорода. Считая массы угольков и образующегося при 

их сгорании угарного газа СО одинаковыми, определить, в течение какого минимального 

времени t угольки должны полностью выгореть при закрытой вьюшке, чтобы люди на 

даче не находились в опасности? Какие меры безопасности следует предпринимать для 

уменьшения риска отравления угарным газом? 

Задача 3 

Воды трех водоемов, А, В и С, расположенных рядом с городом N, имеют 

различные загрязнения. Виды загрязнений и их концентрации приведены ниже. 

Определить, какой из водоемов наиболее и наименее пригоден для общественного и 

бытового использования. Воду каких водоемов нельзя использовать и почему? Опишите 

потенциально возможные источники соответствующих загрязнений водоемов и методы 

очистки 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Устойчивость 

объектов экономики в условиях чрезвычайной ситуации». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: дать будущим специалистам представление об 

устойчивости объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени, вооружить обучаемых теоретическими и практическими навыками необходимыми для: 

- идентификации негативных факторов - источников чрезвычайных ситуаций; 

- прогнозирования и оценки возможных последствий аварий и катастроф природного и 

антропогенного характера; 

 - планирования мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения 

ЧС и сокращению масштабов их последствий; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 

- технико-экономического анализа защитных мероприятий; 

 - принятия решений по защите объектов производства, производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных средств 

поражения, а также обеспечения их жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; 

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося: 

ПК-4: Способен разрабатывать и совершенствовать системы документации управления охраной 

труда  

ПК-4.2  Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны труда и 

обоснование ресурсного обеспечения 

Самостоятельная работа по дисциплине «Устойчивость объектов экономики в условиях 

чрезвычайной ситуации» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Предмет, задачи и особенности дисциплины "Устойчивость объектов экономики в условиях ЧС". 

2. Что используют на ОЭ из технических средств для проведения контроля  химического заражения? 

3. Что такое чрезвычайная ситуация и на какие группы делятся ЧС? 

4. Определение понятий ОХВ и АХОВ? 

5. Определение чрезвычайной ситуации. Понятие о предупреждении и ликвидации ЧС. 

6. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты от ЧС 

7. Что такое радиационно-опасный объект? 

8. Обязанности организаций в области защиты  ОЭ в ЧС. 

9. Какова опасность от облучения человека ?- и ?- частицами? 

10. Понятие о ГО на ОЭ 

11. Перечислите основные средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

12. Виды чрезвычайных ситуаций природного характера 

13. Какие требования предъявляются к убежищам и противорадиационным укрытиям (ПРУ) ОЭ и 

какими защитными свойствами обладают простейшие укрытия? 

14. Обязанности организаций в области защиты ОЭ в ЧС 

15. Понятие о «гражданской обороне» на ОЭ 

16. Структурная схема единой российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

17. Какова общая организация эвакуации населения, рабочих и служащих объекта экономики? Способы 

эвакуации? 

18. Основные причины крупных техногенных аварий. 

19. Виды эвакуации населения в зависимости от масштаба ЧС на предприятии. 

20. Принципы построения систем безопасности АЭС. 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

21. Назначение, состав и принцип действия прибора химической разведки. 

22. В результате каких ЧС может сложиться неблагоприятная социальная обстановка? 

23. Основные поражающие факторы при дорожно-транспортных происшествиях. 

24. Принципы защиты от АХОВ на ОЭ. 

25. Особенности  развития вирусных инфекций на современном этапе. 

26. Принципы организации и ведения ГО на ОЭ. 

27. Основные направления по обеспечению эпидемиологической безопасности. 

28. Структура плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС на предприятии природного и 

техногенного характера в организации. 



 

6 

 

29. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий. 

30. Источники ионизирующих излучений. 

31. Меры для поддержания благополучных социальных условий. 

32. Виды радиационного воздействия на людей и животных. 

33. Основные мероприятия, проводимые органами управления РСЧС в  режиме ЧС. 

34. Защита от землетрясений. Поражающие факторы землетрясений. 

35. Дозовые критерии ионизирующего излучения. 

36. Основные мероприятия, проводимые органами управления РСЧС в  режиме повышенной 

готовности. 

37. Основные мероприятия, проводимые органами управления РСЧС в  режиме повседневной 

деятельности. 

38. Возможные последствия острого (однократного) и многократного облучения человека в 

зависимости от дозы. 

39. Режимы функционирования  РСЧС. 

40. Система мероприятий, организуемых для контроля радиоактивного облучения людей и определения 

степени радиоактивного заражения оборудования, техники. 

41. Обязанности должностных лиц организации при возникновении угрозы терракта. 

42. Территориальная система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

43. Структура Единой государственной системы  предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

44. Классификация токсических веществ. 

45. Излучение. Действие разных видов излучения на организм человека. 

46. Обязанности организаций в ЧС. 

47. Радиационная авария. Классификация. Фазы развития. 

48. Задачи РСЧС. 

49. Классификация ЧС по зонам распространения, потерям, ущербу. 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана труда» 

Дисциплины: «Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайной ситуации» 

Компетенция: ПК-4: Способен разрабатывать и совершенствовать системы документации 

управления охраной труда 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 

 

5 Декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда продлевается на 

…лет, если в период действия декларации с работником, 

занятым на данном рабочем месте, не произошел несчастный 

случай и у него не выявлено профессиональное заболевание. 

2 

 

вводного инструктажа С вновь принятым работником до начала деятельности 

проводится инструктаж по охране труда в рамках программ 

программы … 

3 

 

авария Опасное происшествие на промышленном объекте или на 

транспорте, создающее угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящее к разрушению производственных помещений и 

сооружений, повреждению или уничтожению оборудования, 

механизмов, транспортных средств, сырья и готовой 

продукции, к нарушению производственного процесса и 

нанесению ущерба окружающей среде, – это …  

4 устойчивость  Способность противостоять воздействию негативных 

факторов чрезвычайных ситуаций, выполнять свои функции в 

условиях чрезвычайных ситуаций, восстанавливать свою 

деятельность в кратчайшие сроки после ликвидации 



 

7 

 

чрезвычайных ситуаций носит название … объектов 

экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5 чрезвычайная ситуация Обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, катастрофы, опасного природного явления, 

ведения боевых действий или террористического акта или 

вследствие этих действий и актов, или иного бедствия, 

которая может повлечь или повлекла за собой человеческие 

жертвы среди населения, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей, носит 

название …  

6 стихийное бедствие Разрушительное природное или природно-техногенное 

явление, в результате которого может возникнуть или 

возникает угроза жизни и здоровью людей, происходит 

разрушение или уничтожение материальных ценностей и 

элементов окружающей среды,  – это … 

7 катастрофа Крупная авария (стихийное бедствие), повлекшая за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение 

или уничтожение объектов и других материальных ценностей 

в значительных размерах, а также приведшая к серьезному 

ущербу окружающей среде, носит название …  

8 инцидент Отказ или повреждение технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, отклонение от 

установленного режима технологического процесса – это … 

9 зона Территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация, – 

это … чрезвычайной ситуации. 

10 природного В результате катастроф, стихийных бедствий и других 

природных явлений, вызванных как внешними, так и 

внутренними причинами воздействия различных сил природы 

на биосферу, возникают чрезвычайные ситуации ...... 

характера. 

11 социальным  Падение воспроизводства населения, массовые беспорядки 

среди населения, терроризм в различных сферах его 

проявления, негативная обстановка в творческих и 

производственных коллективах и др. относятся к …… 

чрезвычайным ситуациям. 

12 военного  Обстановка, сложившаяся в результате ведения боевых 

действий на определенной территории с применением 

различных средств поражения, относятся к чрезвычайным 

ситуациям ...... характера. 

13 региональная Чрезвычайная ситуация, которая не выходит за пределы 

одного субъекта РФ, носит название … чрезвычайная 

ситуация. 

14 федеральная Чрезвычайная ситуация, в которой число пострадавших 

составило свыше 500 человек, носит название … 

чрезвычайная ситуация. 

15 предупреждение Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
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окружающей среде и материальных потерь в случае их 

возникновения – это … чрезвычайных ситуаций. 

16 убежище Фортификационное (обычно заглублённое) герметичное 

сооружение, специально построенное или приспособленное 

для длительного пребывания людей без индивидуальных 

средств защиты в условиях применения противником всех 

средств поражения или аварий и катастроф с поражающим 

действием радиационных, химических, биологических или 

иных веществ (средств), – это … 

17 эвакуация Один из основных способов защиты населения в мирное 

время в чрезвычайных ситуациях, заключающийся в 

организованном перемещении населения и материальных 

ценностей в безопасные районы, – это … 

18 укрытия Фортификационные сооружения, естественные средства и 

местные предметы, способные защитить людей, технику и 

имущество от средств поражения и различных 

неблагоприятных факторов воздействия в условиях войны и 

вооружённых конфликтов, аварий, катастроф и др. 

чрезвычайных ситуаций, – это … 

19 радиационно-опасный Предприятие или организация, на которых хранят, 

перерабатывают, используют или транспортируют 

радиоактивные вещества, при аварии на котором или его 

разрушении может произойти облучение ионизирующим 

излучением или радиоактивное загрязнение людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, объектов 

народного хозяйства, а также окружающей среды – это … 

объект. 

20 Гражданская оборона Система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на 

территории РФ от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, – это … оборона 

21 ионизирующее Квантовое (электронно-магнитное) или корпускулярное 

(состоящее из элементарных частиц) излучение, под 

воздействием которого в среде из нейтральных атомов и 

молекул образуются положительно или отрицательно 

заряженные частицы – ионы, – это … излучение  

22 техногенная Состояние, внутренне присущее технической системе, 

промышленному или транспортному объекту, реализуемое в 

виде поражающих воздействий источника техногенной 

чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду 

при его возникновении либо в виде прямого или косвенного 

ущерба для человека и окружающей среды в процессе 

нормальной эксплуатации этих объектов – это … опасность. 

1 а Предприятие, организация или учреждение материально-

производственного или социально-производственного 

назначения, имеющее единую систему управления и 

расположенное на единой территории, носит название: 

а) объект экономики; 
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б) объект предпринимательства; 

в) рыночная структура; 

г) общественная организация. 

2 в Устойчивость объекта экономики – это: 

а) способность объекта заменить сложную технологию более 

простой; 

б) создание групп управления (по числу смен) для 

руководства производством, спасательными и аварийно-

восстановительными работами, устройство пункта управления 

в одном из убежищ, дублирование связи; 

в) способность объекта выполнять свои функции и сохранять 

основные параметры в пределах установленных норм при 

всех видах внешних и внутренних воздействий; 

г) создание запасов сырья, материалов, оборудования, топлива 

и обеспечению их сохранности. 

3 б Способность объекта экономики предупреждать 

возникновение производственных аварий и катастроф в 

мирное время, противостоять их поражающим воздействиям, 

предотвращать или снижать угрозы жизни и здоровью 

персонала, ограничивать материальный ущерб, а также 

обеспечивать восстановление нарушенного производства в 

минимально короткий срок и выпускать продукцию в 

запланированном объёме и номенклатуре, называют: 

а) устойчивым ростом объекта экономики; 

б) устойчивым функционированием объекта экономики; 

в) устойчивым развитием объекта экономики; 

г) устойчивым восстановлением объекта экономики. 

4 г Подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в 

земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся 

на большие расстояния в виде упругих колебаний: 

а) цунами; 

б) катастрофа; 

в) ураган; 

г) землетрясение. 

5 в К техногенным факторам возникновения землетрясений 

относятся: 

а) различные геологические процессы в земной коре или 

верхней части мантии Земли; 

б) обильные осадки, интенсивное таяние снега, прорыв или 

разрушение дамб и плотин; 

в) взрывные работы крупного масштаба, скважины, 

напряжение на геологическую среду массой высотных плотин 

и подпруженной ими воды и т.п.; 

г) подмыв склона, его переувлажнение обильными осадками. 

6 а Внедрение и размножение в организме человека или 

животного болезнетворных микроорганизмов, 

завершающаяся заболеванием, бактерионосительством или 

гибелью микробов, – это: 

а) инфекция; 
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б) интоксикация; 

в) воспалительный процесс; 

г) осложнение. 

7 б К средствам защиты органов дыхания относятся: 

а) индивидуальная аптечка АИ-2, индивидуальный 

противохимический пакет, пакет перевязочный 

индивидуальный; 

б) респираторы, противогазы, самоспасатели из подручных 

средств, противопыльные тканевые маски и марлевые 

повязки; 

в) маски, шлем-маски; 

г) защитные костюмы, резиновые сапоги и др. 

8 г В зависимости от причины возникновения чрезвычайные 

ситуации имеют следующий характер: 

а) локальный, муниципальный, межмуниципальный, 

региональный, межрегиональный и федеральный; 

б) скоротечный и плавно протекающий; 

в) производственный и непроизводственный; 

г) природный, техногенный, экологический, социально-

биологический, военный и космический. 

9 в По масштабу и нанесенному ущербу чрезвычайные ситуации 

классифицируют следующим образом: 

а) скоротечный и плавно протекающий; 

б) природный, техногенный, экологический, социально-

биологический, военный и космический; 

в) локальный, муниципальный, межмуниципальный, 

региональный, межрегиональный и федеральный; 

г) производственный и непроизводственный. 

10 б К авариям с выбросом или угрозой выброса радиоактивных 

веществ относятся: 

а) аварии, вызванные высокими уровнями воды 

(наводнениями); низким уровнем воды на судоходных реках; 

селями, образующимися при прорыве запруд, завальных и 

мореных озер и угрожающими населенным пунктам и другим 

важным объектам; 

б) аварии, происходящие на атомных станциях, ядерных 

научно-исследовательских реакторах, предприятиях ядерно-

топливного цикла, атомных судах, при падении летательных 

аппаратов с ядерными энергетическими установками на 

борту, а также на предприятиях ядерно-оружейного 

комплекса; 

в) пожары; 

г) аварии вследствие конструктивных недостатков объекта 

(сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.).  

11 в Под авариями с выбросом (угрозой выброса) химически 

опасных веществ подразумеваются: 

а) аварии, происходящие на атомных станциях, ядерных 

научно-исследовательских реакторах, предприятиях ядерно-

топливного цикла, атомных судах, при падении летательных 

аппаратов с ядерными энергетическими установками на 
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борту, а также на предприятиях ядерно-оружейного 

комплекса; 

б) аварии вследствие конструктивных недостатков объекта 

(сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.); 

в) аварии на химически опасных объектах (ХОО) в сфере 

экономики, а также на базах и складах временного хранения 

боевых химически опасных веществ (БХОВ), повлекшие за 

собой групповое поражение персонала объекта и населения, а 

также химическое заражение территории; 

г) аварии, вызванные высокими уровнями воды 

(наводнениями); низким уровнем воды на судоходных реках; 

селями, образующимися при прорыве запруд, завальных и 

мореных озер и угрожающими населенным пунктам и другим 

важным объектам. 

12 б На основе событий техногенного характера вследствие 

конструктивных недостатков объекта (сооружения, 

комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности 

оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения 

техники безопасности в ходе эксплуатации объекта и др. 

возникают: 

а) чрезвычайные ситуации природного характера; 

б) техногенные чрезвычайные ситуации; 

в) социальные чрезвычайные ситуации; 

г) чрезвычайные ситуации экологического характера.  

13 г К чрезвычайным ситуациям экологического характера 

относят: 

а) солнечная активность, вызывающая на Земле магнитные 

бури, от которых страдают пожилые люди и выходят из строя 

системы связи и коммуникаций, электронное оборудование; 

б) инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных 

животных, а также поражение лесов и сельскохозяйственных 

растений разного масштаба; 

в) падение воспроизводства населения, массовые беспорядки 

среди населения, терроризм в различных сферах его 

проявления, негативная обстановка в творческих и 

производственных коллективах и др.; 

г) изменения состояния атмосферы, суши, гидросферы и 

биосферы в целом. 

14 в В зависимости от времени и сроков проведения выделяются 

следующие варианты эвакуации населения: 

а) локальная (в пределах города, населённого пункта, района); 

местная (в границах субъекта РФ, муниципального 

образования); региональная (в границах федерального 

округа); государственная (в пределах РФ); 

б) общая, частичная; 

в) упреждающая (заблаговременная), экстренная 

(безотлагательная); 

г) временная (с возвращением на постоянное местожительство 

в течение нескольких суток), среднесрочная (до 1 месяца), 

продолжительная (более месяца). 
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15 а Защитное сооружение гражданской обороны, 

обеспечивающее в течение определённого времени защиту 

укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного 

оружия и обычных средств поражения, биологических 

средств, отравляющих веществ, а также при необходимости 

от катастрофического затопления, аварийно-опасных 

химических веществ, радиоактивных продуктов при 

разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и 

продуктов горения при пожаре: 

а) убежище гражданской обороны; 

б) укрытие; 

в) блиндаж; 

г) траншея. 

16 в Для личного состава обычно устраиваются следующие виды 

укрытий: 

а) котлованные, траншейные и насыпные; 

б) погребки и ниши; 

в) траншеи, блиндажи и убежища; 

г) укрытия закрытого типа, в т.ч. подземные. 

17 в Угроза поражения живых организмов, технических средств, 

объектов и элементов природной среды в результате 

воздействия излучений расщепляющихся веществ и 

материалов при ядерных взрывах, авариях на атомных 

электростанциях и других радиационно-опасных объектах, – 

это: 

а) экологическая опасность; 

б) сейсмическая опасность; 

в) радиационная опасность; 

г) техногенная опасность. 

18 а Подготовка государства к ведению ГО осуществляется: 

а) заблаговременно в мирное время; 

б) с момента объявления состояния войны; 

в) с момента фактического начала военных действий; 

г) введения Президентом РФ военного положения на 

территории РФ или в отдельных её местностях. 

19 в Электромагнитная (рентгеновские и гамма-лучи) и 

корпускулярная (альфа- и бета-частицы, поток протонов и 

нейтронов) радиация, в той или иной степени проникающая в 

живые ткани и производящая в них изменения, связанные или 

с «выбиванием» электронов из атомов и молекул, или с 

прямым и опосредованным возникновением ионов, – это 

ионизирующее: 

а) воздействие; 

б) испускание; 

в) излучение; 

г) распространение. 

20 б Воздействия промышленных и сельскохозяйственных 

технологий, транспорта и коммуникаций, а также объектов 

военного назначения, способные вызвать нарушения 

жизнедеятельности населения, функционирования объектов 
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экономики, систем государственного управления, 

окружающей среды, называют: 

а) антропогенными воздействиями; 

б) техногенными воздействиями; 

в) воздействиями на опасные природные процессы; 

г) экологическими воздействиями. 

21 

 

г Инструкции по охране труда должны пересматриваться с 

периодичностью:  

а) не реже одного раза в год; 

б) не реже одного раза в два года; 

в) не реже одного раза в три года; 

г) не реже одного раза в пять лет. 

22 

 

а Инструкции по охране труда должны пересматриваться в 

случаях: а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых 

правил, типовых инструкций и иных нормативных актов по 

охране труда, при изменении технологического процесса, при 

изменении условий работы, при использовании новых видов 

оборудования, материалов, приспособлений и инструментов; 

 б) по усмотрению руководителей структурных 

подразделений в случае выхода новых правил по охране труда 

или промышленной безопасности; 

в) по требованию службы охраны труда в случае изменения 

условий труда; 

г) по указанию руководителя организации или предписания 

государственного инспектора охраны труда. 

 

23 

г Временные инструкции по охране труда для вводимых в 

действие новых и реконструированных производств 

разрабатываются на срок:  

а) не более полугода, после этого инструкция должна быть 

пересмотрена; 

б) не более года, после этого инструкция должна быть 

пересмотрена; 

в) на срок до приемки производств в эксплуатацию; 

г) на срок не более одного месяца. 

 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
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 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата а в семестре. Подготовка реферата 

по дисциплине «Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайной ситуации» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом 

самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Темы рефератов по дисциплине "Устойчивость объектов экономики в условиях чрезвычайной 

ситуации" 

Темы рефератов: 

1. Отличие последствий аварий на АЭС от ядерного взрыва. 

2. Методы принятия решений в ЧС. 

3. Организация эвакуации персонала организации при ЧС. 

4. Методы оценки и прогнозирования опасных ситуаций. 

5. Принципы защиты от радиации. 

6. Принцип защиты преградой. Слой «половинного ослабления» для жесткого гамма-излучения. 

7. Масштабы и степень радиоактивного заражения местности. 

8. Меры для уменьшения потерь от землетрясений на ОЭ. 

9. Наиболее распространенные причины поражения электротоком на производстве. 

10. Предназначение измерителей мощности доз. 

11. Порядок проверки работоспособности приборов радиационной разведки. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 
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на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной раоты рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1. Предмет, задачи и особенности дисциплины "Устойчивость объектов экономики в условиях 

ЧС". 

2. Что используют на ОЭ из технических средств для проведения контроля  химического 

заражения? 

3. Что такое чрезвычайная ситуация и на какие группы делятся ЧС? 

4. Определение понятий ОХВ и АХОВ? 

5. Определение чрезвычайной ситуации. Понятие о предупреждении и ликвидации ЧС. 

6. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты от ЧС 

7. Что такое радиационно-опасный объект? 

8. Обязанности организаций в области защиты  ОЭ в ЧС. 

9.  Какова опасность от облучения человека ?- и ?- частицами? 

10.  Понятие о ГО на ОЭ 

11.  Перечислите основные средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

12. Виды чрезвычайных ситуаций природного характера 

13. Какие требования предъявляются к убежищам и противорадиационным укрытиям (ПРУ) ОЭ 

и какими защитными свойствами обладают простейшие укрытия? 

14. Обязанности организаций в области защиты ОЭ в ЧС 

15. Понятие о «гражданской обороне» на ОЭ 

16. Структурная схема единой российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

17. Какова общая организация эвакуации населения, рабочих и служащих объекта экономики? 

Способы эвакуации? 

18. Основные причины крупных техногенных аварий. 

19. Виды эвакуации населения в зависимости от масштаба ЧС на предприятии. 

20. Принципы построения систем безопасности АЭС. 

21. Назначение, состав и принцип действия прибора химической разведки. 

22. В результате каких ЧС может сложиться неблагоприятная социальная обстановка? 

23. Основные поражающие факторы при дорожно-транспортных происшествиях. 

24. Принципы защиты от АХОВ на ОЭ. 

25. Особенности  развития вирусных инфекций на современном этапе. 

26. Принципы организации и ведения ГО на ОЭ. 

27. Основные направления по обеспечению эпидемиологической безопасности. 

28. Структура плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС на предприятии природного 

и техногенного характера в организации. 

29.  Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий. 

30.  Источники ионизирующих излучений. 
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31.  Меры для поддержания благополучных социальных условий. 

32.  Виды радиационного воздействия на людей и животных. 

33.  Основные мероприятия, проводимые органами управления РСЧС в  режиме ЧС. 

34.  Защита от землетрясений. Поражающие факторы землетрясений. 

35.  Дозовые критерии ионизирующего излучения. 

36. Основные мероприятия, проводимые органами управления РСЧС в  режиме повышенной 

готовности. 

37. Основные мероприятия, проводимые органами управления РСЧС в  режиме повседневной 

деятельности. 

38.  Возможные последствия острого (однократного) и многократного облучения человека в 

зависимости от дозы. 

39.  Режимы функционирования  РСЧС. 

40.  Система мероприятий, организуемых для контроля радиоактивного облучения людей и 

определения степени радиоактивного заражения оборудования, техники. 

41.  Обязанности должностных лиц организации при возникновении угрозы терракта. 

42.  Территориальная система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

43. Структура Единой государственной системы  предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

44.  Классификация токсических веществ. 

45.  Излучение. Действие разных видов излучения на организм человека. 

46.  Обязанности организаций в ЧС. 

47.  Радиационная авария. Классификация. Фазы развития. 

48.  Задачи РСЧС. 

49.  Классификация ЧС по зонам распространения, потерям, ущербу. 

50.  Распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам охраны труда и 

обоснование ресурсного обеспечения безопасности на промышленном объекте. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Шульгин В. Н., Пучков 

В. А. 
Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени: Учебник для вузов 
Москва, 

Екатеринбург: 

Академический 

Проект, Деловая 

книга, 2010 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/2739 

3.html 

Л1.2 Андрияшина Т. В., 

Чепегин И. В. 
Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: 

Учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6352 

0.html 

Л1.3 Монинец С.Ю. Принципы функционирования системы управления в 

чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие 
Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 2016 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=533630 
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Л1.4 Андрияшина Т., 

Чепегин И. В. 
Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: 

учебное пособие 
Казань: 

Издательство 

КНИТУ, 2014 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4277 

14 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 



 

 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Шульгин В. Н., 

Пучков В. А. 
Инженерная защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени: Учебник для вузов 

Москва, 

Екатеринбург: 

Академический 

Проект, Деловая 

книга, 2010 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/2739 

3.html 

Л1.2 Андрияшина Т. В., 

Чепегин И. В. 
Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях: Учебное пособие 
Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2014 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6352 

0.html 

Л1.3 Монинец С.Ю. Принципы функционирования системы управления 

в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие 
Москва: 

Издательство 

"ФОРУМ", 2016 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=533630 

Л1.4 Андрияшина Т., 

Чепегин И. В. 
Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях: учебное пособие 
Казань: 

Издательство 

КНИТУ, 2014 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4277 

14 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 О.В. Денисов, О.А. 

Губеладзе, Б.Ч. 

Месхи, Ю.И. 

Булыгин 

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ: учебное 

пособие 

, 2016 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/kom 

pleksnaya- 

bezopasnos 

t- 

naseleniya- 

i-territoriy- 

v- 

chrezvycha 

ynyh- 

situaciyah- 

problemy-i 

-resheniya 

Л2.2 Ефремов С. В., 

Цаплин В. В. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное 

пособие 

Санкт-Петербург: 

Санкт- 

Петербургский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1898 

8.html 

Л2.3 Филин А. Э., 

Мохнач Е. А. 

Основы использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях: 

Учебное пособие 

Москва: 

Издательский Дом 

МИСиС, 2015 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6418 

7.html 

Л2.4 Яхонтов А. А. Проектирование технических средств 

природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях: Методические указания к выполнению 

курсового проекта 

Москва: 

Издательский Дом 

МИСиС, 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6419 

4.html 



 

20 

Л2.5 Каракеян В. И., 

Никулина И. М. 

Организация безопасности в чрезвычайных 

ситуациях: Учебное пособие 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 

w.biblio- 

online.ru/b 

ook/organi 

zaciya- 

bezopasnos 

ti-v- 

chrezvycha 

ynyh- 

situaciyah- 

433762 

Л2.6 Рубцов Б. Н., 

Пономарев В.М. 

Безопасность жизнедеятельности. Ч. 1: 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях на 

железнодорожном транспорте: Учебник 

Москва: ФГБОУ 

"Учебно- 

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожном 

трансторте "(УМЦ 

ЖДТ), 2015 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=947607 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Б.Ч. Месхи, О.В. 

Денисов, И.И. 

Еремин 

Определение времени эвакуации с учетом 

расчётных величин пожарного риска: Методические 

указания к выполнению практического задания по 

дисциплине «Защита в чрезвычайных ситуациях»: 

методические указания 

, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/opre 

delenie- 

vremeni- 

evakuacii-s 

-uchetom- 

raschyotny 

h-velichin- 

pozharnog 

o-riska- 

metodiches 

kie- 

ukazaniya- 

k- 

vypolneniy 

u- 

praktichesk 

ogo- 

zadaniya- 

po- 

discipline- 

zashchita-v 

- 

chrezvycha 

ynyh- 

situaciyah 

Л3.2 Б.Ч. Месхи, О.В. 

Денисов, И.И. 

Еремин 

Определение времени эвакуации с учетом 

расчетных величин пожарного риска.  Методические 

указания к выполнению практического задания по 

дисциплине «Защита в чрезвычайных ситуациях».: 

методические указания 

, 2013 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/opre 

delenie- 

vremeni- 

evakuacii-s 

-uchetom- 

raschetnyh 

-velichin- 

pozharnog 

o-riska- 

metodiches 

kie- 

ukazaniya- 

k- 

vypolneniy 

u- 

praktichesk 

ogo- 

zadaniya- 

po- 

discipline- 

zashchita-v 

- 

chrezvycha 

ynyh- 

situaciyah 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44290865 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 «КонсультантПлюсСтавропольский край». http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - рассмотрение студентами правовых, 

организационных, гигиенических основ использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты для предотвращения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в рамках системы управления охраной труда. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи:  

-овладение навыками применения нормативных актов в сфере внедрения и 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты для безопасности труда 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.3 Осуществляет учет, составляет отчетность о деятельности организации по 

управлению качеством работ (услуг) при эффективном применении оборудования в 

чрезвычайных ситуациях, контролирует состояние используемых средств защиты 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать основы технологий в области технического обеспечения мероприятий в ЧС, 

виды отчетности о деятельности организации по управлению качеством услуг при 

эффективном применении оборудования в ЧС, 

правила проведения технического обслуживания, ремонта, хранения средств защиты 

Уметь:   

контролировать состояние средств защиты и принимать решения об их замене 

определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 

природную среду 

проводить техническое обслуживание, ремонт, хранение средств защиты 

.Владеть: 

методами организации и управления качеством работ по обеспечению  

методами расчета обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере 

алгоритмами составления современных моделей прогнозирования опасностей и выбора 

зон приемлемого риска 

основными методами, способами и средствами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту.  
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Практическое занятие 1 1 Мероприятия по эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы. Методика расчета на проведение 

мероприятий по эвакуации  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-7.3 

 

 Вопросы для обсуждения 

1. Что понимают под защитой населения от ЧС? 

2.  В каких случаях возникает необходимость подготовки и осуществления 

мероприятий по защите населения? 

3.  Что включает в себя комплекс мероприятий по защите населения? 

4.  Что означает оповестить население? 

5.  Какие уровни систем оповещения считаются основными? 

6.  Что является основным средством условного сигнала об опасности? 

7.  Какие требования предъявляют к речевой информации? 

8. Какие средства позволяют сократить сроки оповещения? 

9. Что такое ОКСИОН? 

10. Какие преимущества в области обеспечения безопасности жизнедеятельности дает 

создание ОКСИОН? 

 

Задание 1  

Изучите мероприятия, направленные на защиту работающих и населения от негативных 

воздействий ЧС и порядок организации оповещения населения и ответьте на контрольные 

вопросы. 

Защита населения от ЧС — это совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и 

месту проведения мероприятий Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), которые направлены на предотвращение или предельное 

снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и 

воздействий источников ЧС. 

Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера обусловливается: 

- риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов стихийных 

бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф; 

- предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, здоровья и 

личного имущества в случае возникновения ЧС. 

Меры по защите населения от ЧС осуществляются силами и средствами предприятий, 

учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории которых возможна или сложилась ЧС. 

Комплекс мероприятий по защите населения включает: 

1.  оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях; 

2.  эвакуационные мероприятия; 

3.  меры по инженерной защите населения; 

4.  меры радиационной и химической защиты; 
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5. медицинские мероприятия; 

6. подготовку населения в области защиты от ЧС. 

Одно из главных мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного 

характера — его оповещение и информирование о возникновении или угрозе 

возникновения какой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно 

предупредить его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также 

проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные сигналы, 

распоряжения и информации относительно возникающих угроз и порядка поведения в 

создавшихся условиях доводятся в сжатые сроки до органов управления, должностных 

лиц и сил РСЧС. 

Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются системы 

централизованного оповещения (СЦО). В РСЧС системы оповещения имеют несколько 

уровней; федеральный, региональный, территориальный, местный и 

объектовый. Уровнями, связанными непосредственно с оповещением населения, 

являются территориальный, местный и объектовый. Ответственность за организацию и 

практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной 

власти соответствующего уровня. 

Основным средством доведения до населения условного сигнала об опасности на 

территории Российской Федерации служат электрические сирены. Они устанавливаются 

по территории городов и населенных пунктов с таким расчетом, чтобы обеспечить по 

возможности их сплошное звукопокрытие. Сирены наружной установки обеспечивают 

радиус эффективного звукопокрытия в городе порядка 300 — 400 м. При однократном 

включении аппаратуры управления электросирена отрабатывает 11 циклов, прерывистый 

(завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». 

Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить средства приема 

речевой информации — радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать 

информационные сообщения, а также рекомендации по поведению в сложившихся 

условиях. 

Пример текста речевого сообщения при аварии на химически опасном объекте: 

«Внимание! Говорит штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

города N Граждане! Произошла авария на мясокомбинате с разливом аммиака Облако 

зараженного воздуха распространяется в направлении ………... В зону заражения 

попадают улицы ………………………... Населению этих улиц находиться в зданиях. 

Провести герметизацию своих жилищ. 

Населению улиц ………………………………. немедленно покинуть жилые дома, 

учреждения, учебные заведения и выйти в район …………………….. 

В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями городского штаба гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций». 

Речевая информация должна быть краткой, понятной и содержательной, позволяющей 

понять, что случилось и что следует делать. 

Своевременное оповещение населения и возможность укрытия его за 10—15 мин после 

оповещения позволит снизить потери людей при внезапном применении противником 

оружия массового поражения с 85 до 4—7 %. Поэтому защита населения от оружия массо-
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вого поражения даже при наличии достаточного количества убежищ и укрытий будет 

зависеть от хорошо организованной системы оповещения. 

Сигналы оповещения доводятся до органов управления, органов гражданской обороны и 

населения централизованно. Сроки доведения имеют первостепенное значение. 

Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным использованием всех видов 

связи, телевидения и радиовещания применением специальной аппаратуры и средств для 

подачи звуковых и световых сигналов. 

В Федеральном законе от 07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (гл. 10 ст. 66 «Приоритетное 

использование сетей связи и средств связи») сказано; 

«1. Во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

определенных законодательством Российской Федерации, уполномоченные 

государственные органы в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации, имеют право на приоритетное использование любых сетей связи и средств 

связи, а также приостановление или ограничение использования этих сетей связи и 

средств связи. 

2. Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, 

касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом 

пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, 

эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий 

в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и 

обеспечения правопорядка». 

В настоящее время функционирует Общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей 

(ОКСИОН) — российский комплекс современных систем наблюдения, информирования и 

оповещения. Она была создана в рамках Федеральной целевой программы «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Российской Федерации до 2010 года». ОКСИОН состоит из огромных 

плазменных или жидкокристаллических экранов, камер видеонаблюдения, 

звукоусиливающего оборудования, оборудования для радиационного и химического 

контроля. ОКСИОН делится на пункты уличного оповещения населения, и пункты, 

расположенные в помещениях. На май 2011 г. было введено в эксплуатацию 596 

терминальных комплексов ОКСИОН в 37 информационных центрах. 

Создание ОКСИОН позволяет: 

1.  обеспечить гарантированное информирование в области безопасности 

жизнедеятельности более 35 млн человек; 

2.  сократить в 1,2 раза сроки гарантированного оповещения о возникновении ЧС; 

3.  повысить эффективности мониторинга обстановки путем осуществления 

профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей; 

4.  повысить уровень подготовленности населения по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Российской Федерации 

совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций разрабатывают систему 

оповещения с помощью мобильной связи. Информационные сообщения будут 

передаваться оператором сотовой связи на дисплей телефона. Таким образом, можно 
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оперативно оповещать население, находящееся в зоне бедствий. Уже были проведены 

эксперименты по оповещению населения в Москве. 

Также идет работа по разработке системы оповещения посредством цифрового 

телевидения. Приставки для приема цифрового телевидения будут содержать 

специальные модули, которые позволят им включаться извне для передачи сигнала 

предупреждения о ЧС. 

Для оповещения населения будут задействоваться и ресурсы Интернета. 

Задание 2. Изучите организацию проведения эвакуационных мероприятий и меры по 

инженерной защите и ответьте на контрольные вопросы. 

Под эвакуационными мероприятиями понимается: 

  эвакуация работающих и населения; 

  рассредоточение работающих и населения. 

Эвакуация относится к основным способам защиты населения от ЧС. В отдельных 

ситуациях (катастрофическое затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот 

способ защиты является наиболее эффективным. Сущность эвакуации заключается в 

организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы. 

Рассредоточение — организованный вывоз работающих из городов и размещение их в 

безопасных зонах, продолжающих работы в военное время. Находясь в безопасной зоне, 

они приезжают посменно на свои рабочие места. Каждой организации отводится место 

для размещения вблизи железных, автомобильных дорог с учетом минимальной затраты 

времени на переезд рабочих смен от места пребывания до объекта работ и обратно. 

Инженерная защита — это комплекс организационных и инженерно-технических 

мероприятий по предотвращению ЧС и уменьшению их масштабов, а также последствий в 

случае возникновения. 

Основные цели инженерной защиты: предотвращение людских потерь и уменьшение 

материального ущерба, создание условий неотложных аварийно-спасательных работ. 

Инженерная защита населения основывается прежде всего на строительстве и 

использовании в зонах вероятных разрушений, радиационного и химического загрязнения 

защитных сооружений. 

Защитное сооружение — это инженерное сооружение, предназначенное для укрытии 

людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и 

катастроф на потенциально опасных объектах, от опасных природных явлений в районах 

размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения. 

Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении ЧС мирного и военного 

времени обеспечивает снижение степени его поражении от всех возможных поражающих 

воздействий ЧС различного характера. 

Защитные сооружения классифицируются: 
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  по назначению — для укрытия техники и имущества, для защиты людей 

(убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия); 

  конструкции — открытого типа |щели, траншеи), закрытого чипа (убежища, 

противорадиационные укрытия). 

Убежища— наиболее надежные защитные сооружения: они обеспечивают защиту от всех 

механических, тепловых, радиационных, химических и биологических факторов. 

В убежище устраивается, как правило, не менее двух входов (выходов); в убежищах малой 

вместимости — вход (выход) и аварийный выход. Во встроенных убежищах входы могут 

делаться с лестничных клеток или непосредственно с улицы. Аварийный выход 

оборудуется в виде подземной галереи. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) — сооружения, предназначенные для защиты от 

внешнего облучения, непосредственного попадания на кожу, одежду, обувь 

радиоактивной пыли, капель аварийно химически опасных веществ (АХОВ), 

биологических средств, ПРУ ослабляют излучение в десятки — сотни раз. 

Размещают ПРУ в помещениях, расположенных в подвальных и цокольных этажах 

зданий, на первых этажах кирпичных зданий, а также в погребах, овощехранилищах и 

других пригодных для этой цели заглубленных пространствах. 

К помещениям, приспособленным под ПРУ, предъявляются следующие требования: 

  наружные ограждающие конструкции зданий (сооружений) должны обеспечивать 

необходимую кратность ослабления радиоактивных излучений: 

  проемы и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при вводе 

помещения в режим укрытия, 

  помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства 

укрываемых. 

 Приспособление указанных помещений (сооружений) под ПРУ включает 

проведение следующих работ. 

  герметизацию: 

  повышение защитных свойств; 

  устройство простейшей вентиляции. 

Защитные свойства ПРУ от воздействия радиоактивных излучений оцениваются 

коэффициентом защиты (ослабления радиации], который показывает, во сколько раз доза 

радиации на открытой местности больше дозы радиации в укрытии, во сколько раз убежи-

ща ослабляют действие радиации, а следовательно, дозу облучении людей. Каменные и 

бетонные помещения защищают людей в два, а то и в сто и в тысячу раз лучше, чем 

деревянные. 

Если дооборудовать подвальные этажи и внутренние помещения зданий, это может 

повысить их защитные свойства в несколько раз. 

Так коэффициент защиты оборудованных подвалов деревянных домов повышается 

примерно до 100 раз. каменных домов — до 800—1000 раз. Если необорудованные 

погреба ослабляют радиацию в 7 —12 раз. то оборудованные — в 350 — 400 раз. 
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В укрытии должны быть: помещения для защиты людей с местами для сидения и сна, 

санитарный узел, помещения для вентиляции и хранения загрязненной верхней одежды. В 

укрытии необходимо иметь не менее двух входов (рис. 1.2). 

Простейшие укрытия. Самым доступным средством зашиты от современных средств 

поражения являются простейшие укрытия. Они ослабляют воздействие ударной волны и 

радиоактивного излучения, защищают от светового излучения и обломков разрушающих-

ся зданий, предохраняют от непосредственного попадания на одежду и кожу 

радиоактивных, отравляющих и зажигательных веществ. 

Простейшее укрытие — это открытая щель, длина которой определяется из расчета 0.5 м 

на одного укрываемого. 

В последующем защитные свойства открытой щели усиливаются путем устройства 

перекрытия с грунтовой обсыпкой и защитной двери. Такое укрытие 

называется перекрытой щелью. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.  Что понимают под эвакуационными мероприятиями? 

2.  Чем отличается рассредоточение от эвакуации? 

3. Что понимают под инженерной защитой? 

4.  Для чего предназначены защитные сооружения? 

5.  Как различают защитные сооружения по назначению? 

6. Дайте понятие ПРУ и перечислите его защитные свойства. 

7.  Какие требования предъявляют к помещениям, приспособленным под ПРУ? 

8.  Чем оцениваются защитные свойства ПРУ? 

9.  Что представляют собой простейшие укрытия? 

10. В чем отличие открытой щели от перекрытой? 
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Практическое занятие 2 Исходные данные для разработки паспорта территорий. 

Структура и содержание паспорта территорий.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-7.3 

Паспорт территории - это короткая, сжатая характеристика данной территории 

(документ, позволяющий определить основные свойства территории).   

Паспорт представляет собой систематизированный набор картографических, 

текстовых, табличных и графических данных, отражающих особенности территориальной 

организации и параметров всех видов управляемых объектов. Все данные представлены в 

электронном виде. 

Паспорт современного состояния территории составляется для любых видов 

субъектов хозяйственной деятельности, к примеру, существуют паспорта 

сельскохозяйственных предприятий, рекреационных объектов, промышленных 

предприятий и др. 

Наличие электронного паспорта современного состояния территории субъекта 

хозяйственной деятельности, позволяет существенно повысить оперативность работы и 

информационную обеспеченность принятия решений  

Общепринятой схемы паспортов на сегодняшнее время нет. Рассмотрим два 

варианта паспортов. Первый, более короткий и сжатый, можно рекомендовать для 

справочно-информационной паспортизации всех городских поселений страны и ее 

регионов, для изучения систем городских поселений, для наглядных характеристик 

регионов, областей и районов. Второй вариант представляет собой более развернутый и 

детализированный социально-экономический паспорт, который можно рассматривать как 

базовую характеристику для любых исследований  

 

Первый вариант паспорта представляет собой анкету и содержит следующую 

информацию: 

1. Название, год основания, административный статус. Годы переименования и изменений 

статуса. 

2. Положение (географическое и транспортно-географическое). 

3. Численность населения, в том числе трудоспособного. 

4. Разделение занятого населения по секторам экономики (по сферам - материального 

производства и услуг; по главным отраслям - промышленные, транспортные, 

строительные и др.; по главным видам экономической деятельности). 

5. Основные предприятия и организации, численность работников в них. 

6. Жилой фонд (количество домов; количество квартир; жилая площадь, кв. м). 

7. Коммунальное обслуживание и благоустройство: 

· водоснабжение (источник, объемы потребления, соответствие нуждам); 

· канализация, очистительные сооружения, места спуска сточных вод, степень их 

очищения; 

· энергоснабжение (источники, объемы потребления, соответствие нуждам); 

· газоснабжение (источники, объемы потребления, соответствие нуждам); 

· централизованное теплоснабжение (источники, объемы потребления, соответствие 

нуждам); 

· зеленые насаждения общественного пользовании, их общая площадь и состав 

(парки, скверы и др.). 

Второй вариант паспорта включает в себя девять больших блоков. 

  Первый блок содержит общие сведения: 
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1. Название города либо населенного пункта, область, в которую входит населенный 

пункт; 

2. Дата основания населенного пункта, годы смен административного статуса и названия; 

3. Настоящий административный статус населенного пункта; 

4. Дата утверждения современных границ населённого пункта; 

5. Ближайшая ж/д станция (название, расстояние), ближайший порт, пристань, аэропорт 

(название, расстояние). 

6. Географическое положение; 

  Второй блок содержит сведения о земельно-хозяйственном устройстве населенного 

пункта: 

7. Карта населённого пункта; Административные районы, их границы; 

8. Общая площадь городских земель (города в целом, административные районы, села, 

жилые массивы, микрорайоны); 

9. Функциональное зонирование населенного пункта: функциональные зоны, их границы; 

10. Общие ведомости о кадастровой оценке недвижимости населенного пункта. 

 Третий блок включает информацию о жилищном фонде и благоустройстве населённого 

пункта: 

11. Жилищный фонд города, общая и жилищная площадь, количество жилых квартир, их 

динамика в разные годы, распределение жилищного фонда по формам собственности в 

динамике; 

12. Благоустройство и озеленение (общая площадь улиц, проездов, площадей, 

набережных, зеленых насаждений и т.д.) 

13. Водопровод, канализация, санитарные условия; 

14. Газификация и теплофикация. 

  Четвертый блок содержит характеристики населения города и его расселения: 

15. Общая численность населения, динамика; 

16. Природное и механическое движения населения; 

17. Половозрастная структура населения; 

18. Трудовые ресурсы; 

19. Расселение населения. 

  Пятый блок включает хозяйственный комплекс города: 

20. Социально-экономические функции и отрасли народно-хозяйственной специализации; 

21. Основные показатели экономического развития населенного пункта; 

22. Функциональная структура хозяйства города и проблемы её усовершенствования и 

модернизации. 

  Шестой блок содержит информацию об отраслях добывающей и перерабатывающей 

промышленности: 

23. Основные предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности по 

разделам, подразделам. 

 Седьмой блок включает описание сферы услуг: 

24. Общие характеристики сферы услуг, распределение предприятий и заведений сферы 

услуг по формам собственности, отраслям, видам услуг, секциям, подсекциям т.д. 

24. Городской транспорт и связь; 

25. Уровень образования (количество детских дошкольных заведений, 

общеобразовательных школ, ВУЗов) 

26. Медицинское обслуживание; 

27. Социальное обеспечение (численность пенсионеров, динамика численности 

пенсионеров по годам) 

28. Культура, духовная жизнь города; 

29. Торговля (товарооборот, его динамика, численность торговых предприятий различных 

форм собственности) 
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30. Бытовое обслуживание населения (количество предприятий, их динамика, объёмы 

реализации услуг и их динамика по годам) 

31. Физическая культура и спорт; 

32. Рекреационное хозяйство, туризм; 

33. Рыночная инфраструктура. 

 Восьмой блок включает информацию об экологической ситуации и природоохранной 

деятельности: 

34. Экологическая ситуация исследуемого населенного пункта, количественные и 

качественные характеристики загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, почв; основные виды и источники загрязнений; 

35. Объёмы и характер выбросов загрязнений в атмосферный воздух, сбросов сточных вод 

в водоёмы, система мониторинга экологического состояния среды и т.д.; 

36. Существующие инженерно-технические сооружения и системы для охраны природы. 

  Девятый блок содержит в себе ориентировочные размеры пригородных зон больших 

городов. 

Следует учесть, что информация по необходимому направлению может не быть 

предоставлена, так как паспорта ориентированы на имеющуюся статистическую 

информацию.   

Задание 1 

Составить паспорт территории, следуя указаниям 

Практическое занятие 3 Требования, предъявляемые к объектам инженерной 

защиты. Использование ГТС с целью инженерной защиты 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-7.3 

 

  Вопросы для обсуждения 

  1. Для чего предназначены инженерные защитные сооружения? Назовите основные виды 

защитных сооружений. 

2. Какие помещения имеют убежища? 

 3. Простейшие укрытия и их характеристики.  

4. Правила поведения в защитных сооружениях. 

 5. Какие мероприятия запрещено производить в защитных сооружениях? 

 6. На какой режим переводят защитные сооружения при возникновении вблизи убежища 

пожаров или образовании опасных концентраций РВ, ОВ, АХОВ или БС? 

 7. Каким требованиям должны соответствовать современные убежища? 

 8. Расскажите об основных и вспомогательных помещениях убежищ? 

 9. Какими техническими системами жизнеобеспечения должны быть оборудованы 

убежища?  

10. Каковы нормы воздуха и воды, подаваемые в убежища?  

11. Особенности противорадиационных укрытий. 

 12. Каковы назначение и технические характеристики простейших укрытий? 

Практическое занятие 4   Определение рисков возникновения ЧС техногенного 

характера 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-7.3 

 

  Вопросы для обсуждения 

1. Составление прогнозов при землетрясениях. 

2. Контроль за зданиями и сооружениями. 
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3. Защитные сооружения. 

4.Этапы прогнозирования и оценки. 

5. Выявление обстановки по этапам. 

6. Начертить зону химического поражения. 

7. Нарисовать зоны очага ядерного поражения. 

8. Карантин при применении бактериологического оружия. 

 

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности 

последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на 

предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на 

уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения 

действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций – это метод ориентировочного 

выявления и оценки обстановки, складывающейся в результате стихийных бедствий, 

аварий и катастроф. Различают долгосрочные и краткосрочные прогнозы. Долгосрочные 

прогнозы направлены на изучение и определение сейсмических районов, территорий, где 

возможны селевые потоки или оползни, границ зон вероятного затопления при авариях 

плотин или природных наводнениях, а также границ очагов поражения при техногенных 

авариях. Краткосрочные прогнозы используются для ориентировочного определения 

времени возникновения чрезвычайной ситуации. 

Для составления прогнозов используются различные статистические данные, а 

также сведения о некоторых физических и химических характеристиках окружающих 

природных сред. Так, для прогнозирования землетрясений в сейсмоопасных районах 

изучают изменение химического состава природных вод, проводят наблюдение за 

изменением уровня воды в колодцах, определяют механические и физические 

(электрические и магнитные) свойства грунта. Значительную информацию для прогноза 

землетрясений может дать наблюдение за поведением некоторых животных. 

Разработаны методы прогнозирования пожаров – лесных, торфяных и др. Для 

прогнозирования влияния скрытых очагов пожара (подземных или торфяных) на 

возможность возникновения лесных пожаров используется фотосъемка в инфракрасной 

части спектра, осуществляемая с самолетов или космических аппаратов. 

Для прогнозирования обстановки, возникающей при развитии различных 

чрезвычайных ситуаций, применяют математические методы (математическое 

моделирование). 

При прогнозировании чрезвычайной ситуации планируют постоянно проводимые, 

фоновые и защитные мероприятия. 

К постоянно проводимым мероприятиям относятся постоянный контроль за 

качеством строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений, создание 

надежной системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, строительство 

защитных укрытий и убежищ, снабжение населения средствами индивидуальной защиты 

(например, противогазами), обязательное обучение населения правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях, разработка планов ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и их финансовое и материальное обеспечение и др. 

При предсказании момента чрезвычайной ситуации проверяются и приводятся в 

готовность система оповещения населения, а также аварийно-спасательные службы, 

развертывается система наблюдения и разведки, нейтрализуются особо опасные 

производства и объекты (химические предприятия, атомные электростанции и др.), 

проводится частичная эвакуация населения. 

Способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях следующие: эвакуация, 

укрытие в защитных сооружениях (убежищах), использование средств индивидуальной 

защиты. 
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Под эвакуацией понимают вывоз населения или его части из очага поражения при 

чрезвычайной ситуации. Защитные сооружения – это специально разработанные 

инженерные сооружения, предназначаемые для защиты от воздействия различных 

физических, химических и биологических опасных и вредных факторов, вызванных 

чрезвычайной ситуацией. Защитные сооружения могут быть использованы для защиты 

населения как при боевых действиях, так и при техногенных авариях, сопровождающихся 

выбросами в окружающую среду радиоактивных и токсичных химических веществ, а 

также бактериологических агентов (вирусов, микроорганизмов и др.). 

Средства индивидуальной защиты населения предназначены для исключения попадания 

внутрь организма, на кожу и на одежду перечисленных выше веществ, а также 

бактериологических агентов. Это средства защиты органов дыхания (респираторы, 

противогазы), специальные защитные одежда и обувь. Медицинские средства 

индивидуальной защиты предназначены для профилактики и оказания первой помощи 

населению в чрезвычайных ситуациях. Они включают вещества, ослабляющие или 

предотвращающие воздействие на организм человека токсичных веществ (антидоты) или 

ионизирующих излучений (радиопротекторы), противобактериальные средства 

(антибиотики, вакцины и др.), а также средства частичной санитарной обработки 

(индивидуальные перевязочные и противохимические пакеты). 

Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях проводятся 

для заблаговременного принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

смягчению их последствий, определению сил и средств, необходимых для ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Целью прогнозирования и оценки последствий обстановки чрезвычайных ситуаций 

является определение размеров зоны чрезвычайной ситуации, степени разрушения зданий 

и сооружений, а также потерь среди персонала объекта и населения. 

Как правило, эта работа проводится в три этапа. 

На первом этапе производится прогнозирование последствий наиболее вероятных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемое для 

среднестатистических условий (среднегодовые метеоусловия; среднестатистическое 

распределение населения в домах, на улице, в транспорте, на работе и т.п.; средняя 

плотность населения и т.д.). Этот этап работы проводится до возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

На втором этапе осуществляется прогнозирование последствий и оценка 

обстановки сразу же после возникновения источника чрезвычайных ситуаций по 

уточненным данным (время возникновения чрезвычайной ситуации, метеорологические 

условия на этот момент и т.д.). 

На третьем этапе корректируются результаты прогнозирования и фактической 

обстановки по данным разведки, предшествующей проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

По результатам оценки обстановки вырабатываются данные, необходимые для 

обеспечения органов управления и властных структур региона, области, города, объекта 

необходимой информацией для принятия управленческих решений на: 

а) укрытие  персонала и населения в защитных сооружениях РСЧС; 

б) принятие контрольных мер по доступу в зону поражения; 

в) проведение профилактических мер; 

г) эвакуацию и переселение людей ; 

д) дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию и т.д. 

Для прогнозирования обстановки используются соответствующие методики. 

Под выявлением обстановки понимается сбор и обработка исходных данных о 

чрезвычайных ситуациях, определение размеров зон чрезвычайных ситуаций и нанесение 

их на карту (план). 
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Сущность оценки обстановки  при возникновении чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера заключается  в определении влияния поражающих факторов 

источников ЧС на работу объектов экономики, жизнедеятельность населения и действия 

сил ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оценка обстановки включает решение основных 

задач по выбору оптимальных действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, работы 

объектов экономики и жизнедеятельности населения, анализ полученных результатов и 

выбор наиболее целесообразных вариантов действий, которые обеспечивают 

минимальные потери (исключают потери) при условии выполнения поставленных задач. 

Выявление и оценка обстановки осуществляется в 3 этапа. 

1 этап -заблаговременное выявление и оценка обстановки по прогнозу, по 

оценочным параметрам ЧС с учетом преобладающих среднегодовых метеоусловий. 

Основанием для заблаговременного выявления и оценки обстановки являются сведения, 

полученные от соответствующих министерств, ведомств и органов Гидрометеослужбы. 

Полученные результаты необходимы для планирования мероприятий по защите населения 

и территорий. 

2 этап - выявление   и   оценка   обстановки   по   прогнозу после ЧС, 

Основанием для прогнозирования являются данные, поступившие от вышестоящих, 

нижестоящих и взаимодействующих органов управления по делам ГОЧС, объектов 

экономики и подчиненных сил разведки, наблюдения и контроля с учетом реальных 

метеоданных. 

Полученные результаты необходимы для принятия решения соответствующими 

председателями КЧС ПБ по защите населения и территорий, а также для уточнения задач 

органам разведки и проведения неотложных мероприятий по защите. 

3 этап - выявление и оценка фактической обстановки (по данным разведки). 

Основанием для этого являются данные, полученные от органов разведки, наблюдения и 

контроля. 

Полученные данные необходимы для уточнения ранее принятых решений по защите 

населения и проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Радиационная обстановка - это масштабы и степень радиоактивного заражения 

местности, оказывающие влияние на деятельность человека. 

Масштабы и степень радиоактивного заражения местности зависят в основном от 

количества, мощности и вида ядерных взрывов, времени, прошедшего после ядерного 

удара, и метеорологических условий. Большое влияние на масштабы, степень заражения и 

на положение радиоактивного следа оказывает направление и скорость ветра. 

Выявление радиационной обстановки может производиться по данным 

непосредственного измерения уровней радиации или методом прогнозирования 

масштабов возможного радиоактивного заражения. 

Прогнозирование - это определение вероятностных количественных и 

качественных характеристик радиационной обстановки на основе установленных 

зависимостей с использованием исходных данных о параметрах ядерных взрывов и 

информации о среднем ветре. 

Выявление радиационной обстановки методом прогнозирования включает сбор и 

обработку данных о ядерных взрывах (координаты, мощность, вид взрыва, время) и о 

параметрах среднего ветра (направление и скорость), а также нанесение района 

возможного заражения на карту, схему. 

В результате прогнозирования определяются местоположение и размеры возможного 

радиоактивного заражения. 

Под оценкой химической обстановки понимают определение масштаба и характера 

заражения отравляющими и опасными химическими веществами, анализ их влияния на 

деятельность объектов, сил ГО и населения. 

Исходными данными для оценки химической обстановки являются: тип ОВ (или ОХВ), 

район и время применения химического оружия (количество вылившегося вещества), 
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метеоусловия и топографические условия местности, степень защищенности людей, 

укрытия техники и имущества. 

Метеорологические данные в штаб ГО регулярно поступают с метеостанций, а также 

постов радиационного и химического наблюдения. 

Очагом поражения при землетрясении называется территория, в пределах которой 

произошли массовые разрушения и повреждения зданий, сооружений и др. объектов, 

сопровождающиеся поражениями и гибелью людей, животных и растений. 

Очаги массового поражения возникают обычно в районе землетрясения, где его 

интенсивность по шкале Рихтера 7-8 баллов и более. Большинство зданий получают 

средние и сильные разрушения. В районе землетрясения может быть один или несколько 

очагов поражения. Очаги поражения при землетрясениях по характеру разрушений зданий 

и сооружений можно сравнить с очагами ядерного взрыва. Оценка возможных масштабов 

разрушения при землетрясении может быть проведена аналогично оценки разрушений 

ядерного взрыва, а в качестве критерия берется максимальная интенсивность 

землетрясения в баллах по шкале Рихтера. 

При прогнозировании характер и степень ожидаемых разрушений на объекте могут быть 

определены для различных значений интенсивности в интервале от величин, вызывающих 

слабые разрушения, до величин, вызывающих полное их разрушение. В очаге поражения 

можно выделить четыре зоны разрушений: 

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний устанавливается 

карантин, а в прилегающих районах вводится режим обсервации. 

Карантин (полная изоляция очага) вводят при бесспорном установлении факта 

применения бактериологического оружия, особенно если возбудители болезней относятся 

к особо опасным (чума, холера): 

- выход людей, вывод животных, вывоз животных запрещается; 

- въезд разрешен лишь специальным формированиям и видам транспорта; 

- транзитный проезд транспорта запрещён (кроме ж/д.); 

- население разобщается, выход из дворов, квартир запрещён; 

- продукты, вода доставляются по квартирам; 

- прекращается работа предприятий, кроме оборонных. 

 

Задание 1 
1. Зона химического заражения характеризуется длиной L, глубиной Г и площадью S. 

Длина зоны определяется длиной района применения химического оружия (длиной пути 

самолёта при выливе отравляющих веществ). 

 
Зона химического заражения. 

Глубина определяется глубиной распространения облака заражённого воздуха В зоне 

заражения может быть один или несколько очагов поражения S1 , S2 ... Sn. На 

распространение оказывает влияние рельеф, застройка, скорость ветра VВ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Техническое обеспечение  мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих вопросов охраны труда с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - рассмотрение студентами правовых, 

организационных, гигиенических основ использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты для предотвращения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в рамках системы управления охраной труда. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи:  

-овладение навыками применения нормативных актов в сфере внедрения и 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты для безопасности труда 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 

ПК-7: Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.3: Осуществляет учет, составляет отчетность о деятельности организации по 

управлению качеством работ (услуг) при эффективном применении оборудования в 

чрезвычайных ситуациях,  обладает способностью организовывать и проводить 

техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, 

контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене 

(регенерации) средства защиты. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Техническое обеспечение  мероприятий 

по защите от чрезвычайных ситуаций» выполняется с целью получения и закрепления 

знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

  

1.Система комплексной защиты населения от современных средств поражения. 

2. Особенности защиты населения от терроризма в современных условиях. 

3.Защита населения при ведении военных действий. 

4.виды отчетности о деятельности организации по управлению качеством услуг при 

эффективном применении оборудования в ЧС, 

5.правила проведения технического обслуживания, ремонта, хранения средств защиты 

6.Основные мероприятия по защите населения при производственных, катастрофах и 

стихийных бедствиях. 

7.Основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

8.Оповещение и информирование населения. 

9.Организация первоочередного жизнеобеспечения населения. 

10. Организация мероприятий противорадиационной, противохимической и медицинской 

защиты  населения 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

11.Общие требования к планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС. 

12.Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций с учетом риска их возникновения. 

13.Основные принципы инженерной защиты населения. 

14. Основы разработки схем размещения защитных сооружений. 

15.Особенности наращивания инженерной защиты населения в военное время. 

16.Содержание и виды аварийно-спасательных работ и других неотложных работ. 

17.Последовательность проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

18.Требования, предъявляемые к объектам инженерной. 

19.Использование ГТС с целью инженерной защиты. 

20.Определение рисков возникновения ЧС техногенного характера. 

 

Критерий оценки:  



6 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту практических работ. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада (реферата, 

презентации) в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Техническое обеспечение  

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

 

Примерные темы доклада реферата, презентации): 

1.Система комплексной защиты населения от современных средств поражения. 

2.Защита населения от терроризма в современных условиях. 

3.Защита населения при ведении военных действий. 

4.Виды отчетности о деятельности организации по управлению качеством услуг при 

эффективном применении оборудования в ЧС, 

5.правила проведения технического обслуживания, ремонта, хранения средств защиты 
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6.Основные мероприятия по защите населения при производственных, катастрофах и 

стихийных бедствиях. 

7.Требования к планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

8.Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

с учетом риска их возникновения. 

9. Основы разработки схем размещения защитных сооружений. 

10.Содержание и виды аварийно-спасательных работ и других неотложных работ. 

 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

Критерий Показатель Максимальное 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок 

на используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 
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преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки:  

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в процессе 

проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана труда» 

Дисциплины: «Техническое обеспечение мероприятий по защите от чрезвычайных 

ситуаций» 

Компетенция: ПК-7: Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 чрезвычайная Обстановка, угрожающая экологической безопасности и 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей, это-…………ситуация 

2 сель стремительный поток смеси воды, песка и камней большой 

разрушительной силы в результате дождей (бурного таяния снега), 

это………….. 

3 противопожарный Совокупность установленных нормативными правовыми актами 

по пожарной безопасности требований, определяющих правила 

поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов защиты в целях обеспечения 

пожарной безопасности, это-……………….режим 

4 подтопление повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов, 

приводящее к нарушению хозяйственной деятельности на данной 

территории, это-….. 

5 112 телефонный номер   для приема сообщений о чрезвычайных 

ситуациях, в том числе угрозе для санитарно-

эпидемиологического благополучия населения -………….. 

6 электросирены основное средство доведения сигнала «Внимание всем!» - это… 

7 17  использование промышленных противогазов как средства 

индивидуальной защиты допускается объемном содержании 

кислорода в воздухе не менее………………% 

8 МЧС России  государственный надзор в области гражданской обороны 

осуществляет…………. 
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9 изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) , 

которые обеспечивают защиту органов дыхания за счет подачи в 

организм человека чистого воздуха, получаемого с помощью 

автономных систем без использования для этих целей наружного 

воздуха, это………..средства 

10 воды отличительная особенность гражданского противогаза ГП-7В от 

ГП-7, это возможность приёма в заражённой атмосфере ………… 

1 а Что из перечисленного не входит в основные мероприятия, 

проводимые органами управления и силами единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в режиме 

чрезвычайной ситуации: 

а) Восполнение при необходимости резервов материальных 

ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

б) Непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

мониторинг и прогнозирование развития возникших 

чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-

экономических последствий 

в) Проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

г)Непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке 

в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее 

ликвидации 

д) Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайной ситуации 

2 а В каком случае укрываемым в защитном сооружении разрешается 

самостоятельно включать и выключать электроосвещение, 

инженерные агрегаты: 

а) Запрещается в любом случае 

б) В случае падения температуры ниже 12С 

в) В случае нахождения в сооружении более двух суток 

г) В случае самостоятельного открытия укрываемыми 

герметических дверей 

3 в Что из перечисленного не входит в состав аптечек для оказания 

первой помощи работникам: 

а) Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - 

Устройство - Рот" 

б) Маска медицинская нестерильная 

в) Антибиотики широкого круга действия 

г) Лейкопластырь бактерицидный 

4 г комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения, это -  

а) Информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

б) Оповещение населения о чрезвычайных ситуация 

в) Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

г) Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
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5 а обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

проводится:  

а) По программам противопожарного инструктажа и (или) 

пожарно-технического минимума 

б) Путем распространения специальной литературы и рекламной 

продукции 

в) Администрацией населенного пункта, где расположена 

организация по специальным программам 

г) Путем проведения тематических выставок, смотров, 

конференций 

6 а   отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности в 

зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций 

осуществляет:  

а) Комиссии, формируемые органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

б) Комиссия, формируемая органами городского и 

муниципального управления 

в) Комиссия, формируемая на потенциально опасных объектах 

г) Только Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

7 г массовое, прогрессирующее во времени и пространстве 

инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и 

(или) резкое увеличение численности вредителей растений, 

сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных 

культур и снижением их эффективности, угрожающее санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения это- 

а) Обсервация 

б) Эпидемия 

в) Эпизоотия 

г) Эпифитотия 

8 в Действия, которые в первую очередь должны быть предприняты 

работниками организаций при получении сигнала "Внимание 

всем!"  

а) Организовано покинуть рабочие места и направиться к 

убежищу, предусмотренному планом ГО и ЧС 

б) Сообщить о сигнале по возможности всем работникам 

структурного подразделения, ожидать указаний руководителя 

структурного подразделения 

в) Прервать работу и прослушать сообщение, передаваемое по 

средствам локальной системе оповещения 

г) Завершить выполнение потенциально опасных работ, 

организовано покинуть рабочие места и явиться на место сбора в 

случае ЧС 

9 г комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения, это-  

а) Информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

б) Оповещение населения о чрезвычайных ситуация 

в) Ликвидация чрезвычайных ситуаций 
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г) Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

10 а  государственный надзор в области гражданской обороны 

осуществляет 

а) МЧС России 

б) Ростехнадзор 

в) Министерство обороны РФ 

г) Главное управление специальных программ Президента РФ 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа, как правило, выполняется обучающимися заочной формы 

обучения. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата 

определяется по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и 

директивные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать 

в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного источника; города; 

издательства; года издания; страницы, содержащей использованную информацию. В 

конце работы (после списка использованной литературы) должен быть указан перечень 

привлеченных статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и 

их данные). 

Критерии оценивания контрольной работы 
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Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Техническое обеспечение мероприятий по защите от  
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1.Система комплексной защиты населения от современных средств поражения. 

2. Особенности защиты населения от терроризма в современных условиях. 

3.Защита населения при ведении военных действий. 

4.виды отчетности о деятельности организации по управлению качеством услуг при 

эффективном применении оборудования в ЧС, 

5.правила проведения технического обслуживания, ремонта, хранения средств защиты 

6.Основные мероприятия по защите населения при производственных, катастрофах и 

стихийных бедствиях. 

7.Основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

8.Оповещение и информирование населения. 

9.Организация первоочередного жизнеобеспечения населения. 

10. Организация мероприятий противорадиационной, противохимической и медицинской 

защиты  населения 

11.Общие требования к планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС. 

12.Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций с учетом риска их возникновения. 

13.Основные принципы инженерной защиты населения. 

14. Основы разработки схем размещения защитных сооружений. 

15.Особенности наращивания инженерной защиты населения в военное время. 

16.Содержание и виды аварийно-спасательных работ и других неотложных работ. 

17.Последовательность проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

18.Требования, предъявляемые к объектам инженерной. 

19.Использование ГТС с целью инженерной защиты. 

20.Определение рисков возникновения ЧС техногенного характера. 

 

 

Порядок и критерии оценивания 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ 

решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата 

в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 
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выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и 

презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический 

ситуации, не знает основную терминологию, принятую в профессиональной 

деятельности; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не 

предусмотрен 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Бондаренко В.А., 

Евтушенко С.И. 
Обеспечение безопасности при чрезвычайных 

ситуациях: Учебник 
Москва: Издательский 

Центр РИО�, 2019 
http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=972438 

Л1.2 Рахимова Н. Н. Безопасность техники и технологии: учебное 

пособие 
Оренбург: ОГУ, 2017 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4854 85 

Л1.3 Сергеев В. С. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

вузов 

Москва: Владос, 2018 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4861 56 

Л1.4 Долгин В.П., 

Харченко А.О. 

Надежность технических систем: Учебное пособие Москва: Вузовский 

учебник, 2018 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=944892 

Л1.5 Рыков В.В., Иткин 

В.Ю. 

Надежность технических систем и техногенный 

риск: Учебное пособие 

Москва: ООО "Научно- 

издательский центр 

ИНФРА-М", 2017 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=560567 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Рахимова Н. Н. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания: Учебное пособие 
Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7884 

0.html 



15 

Л2.2 Хомяков О.В., 

Огурцов И.В. 
Способы и средства защиты личного состава при 

чрезвычайных ситуациях: Практическое 

руководство 

Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2017 
http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=901593 

Л2.3 Александровская Л. 

Н., Аронов И. З., 

Круглов В. И. 

Безопасность и надежность технических систем: 

Учебное пособие 
Москва: Логос, 2008 http://www 

.iprbooksh 

op.ru/9055. 

html 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Маслов В. В., 

Мустафаев Х. М. 
Безопасность жизнедеятельности: практикум Москва|Берлин: Директ-

Медиа, 2015 
http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=2743 

34 

Л3.2 Маслов В. В., 

Мустафаев Х. М. 
Безопасность жизнедеятельности: лабораторный 

практикум 
Москва|Берлин: Директ-

Медиа, 2015 
http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=2743 

36 

Л3.3 Рахимова Н. Н. Надежность технических систем и техногенный 

риск: практикум 
Оренбург: ОГУ, 2017 http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4857 

04 

Л3.4 Горев В. А. Надежность технических систем и техногенный 

риск: Учебно-методическое пособие к 

практическим работам для обучающихся по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Москва: МИСИ- МГСУ, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2018 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/8062 

7.html 
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жизнедеятельности» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2013.— 108 

Э2 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - изучение существующих современных инженерно-

технических средств безопасности  

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи:  

-овладение навыками грамотного использования различных типов защитных 

устройств, контроля состояния используемых средств защиты. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегос 

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.3 Осуществляет учет, составляет отчетность о деятельности организации по 

управлению качеством работ (услуг) при эффективном применении оборудования в 

чрезвычайных ситуациях, контролирует состояние используемых средств защиты. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать 

основные понятия о производственном и технологическом процессах; основные 

виды технологий, обеспечивающих защиту в чрезвычайных ситуациях  

Уметь:   

– вносить предложения по усовершенствованию применяемых технологических 

процессов, применять новую перспективную технологию, использовать современные 

методы контроля качества материала, заготовок и технологических процессов. 
-проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты 

.Владеть: 

– навыками грамотного использования различных типов защитных устройств, 

контроля состояния используемых средств защиты. 

.Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному специалисту.  

 

 

 

Практическое занятие 1 Расчет санитарно-защитных зон 

 Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-7.3 

 

 Санитарно-защитная зона предприятия (СЗЗ) устанавливается на предприятии в 

целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха до установленных пределов 

после проведения на предприятии всех мер по очистке промышленных выбросов. Зона 

должна быть спланирована соответствующим образом, озеленена и благоустроена. 
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Определение размеров СЗЗ сводится к комплексному расчету рассеивания вредных 

веществ, выделяемых всеми источниками, с учетом суммации их действия и наличия 

загрязнений, создаваемых соседними предприятиями и транспортом. Полученные 

размеры санитарно-защитных зон уточняются как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения в зависимости от розы ветров района расположения предприятия по формуле 

(ОНД-86) 

Z = Z„—, р 

где L- расчетное расстояние от источника загрязнения до границы СЗЗ с учетом розы 

ветров, м; ?0 - расчетный размер участка в данном направлении, где концентрация 

вредных веществ превышает ПДК, м; Р- среднегодовая повторяемость направлений 

ветров рассматриваемого румба, %; Pq - повторяемость направлений ветров одного румба 

при круговой розе ветров, %, так при 8-румбовой розе ветров 

 

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 

объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов») устанавливаются следующие 

размеры СЗЗ Lq, м, предприятий: 

- первого класса - 1000; 

- второго класса - 500; 

- третьего класса - 250; 

- четвертого класса - 100; 

- пятого класса - 50. 

Расчет и построение СЗЗ предприятия производится в два этапа. 

Пример расчета 

Среднегодовая повторяемость направления ветра представлена в табл. 1 

Исходные данные: класс опасности предприятия III. 

Таблица 1 

Среднегодовая повторяемость направления ветра 

С СВ В юв Ю ЮЗ 3 сз 

8 5 4 7 8 8 16 10 

Построение розы ветров и СЗЗ зоны предприятия: 

1 этап. Построение розы ветров. 

Для того чтобы уточнить границы СЗЗ предприятия, необходимо сначала построить розу 

ветров. 

Строится роза ветров обычно по средним многолетним данным для месяца, сезона, года, 

значения которых выписываются из СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и 

геофизика»   

Построение ведут в следующем порядке: 

1. На листе формата А4 в верхнем правом углу начертите пресекающиеся линии, 

показывающие основные и промежуточные стороны горизонта. Подпишите названия 

сторон горизонта (рис. 1.1). 
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2. Рассчитайте отношение и результаты занесите в таблицу 2. 

Таблица 2 

Расчетная таблица 

Параметр 

Направление ветра по румбам 

С СВ В юв Ю ЮЗ 3 СЗ 

Р 8 5 4 7 8 8 16 10 

Р/Р. 0,64 0,4 0,32 0,56 0,64 0,64 1,28 0,8 

3. Полученные значения (отрезки) отложите в произвольном масштабе от центра в 

сторону, по направлениям основных румбов, пропорционально повторяемости ветра 

данного направления и поставьте точки (рис. 1.2). 

4. Полученные точки ветров, отмеченные на сторонах горизонта, последовательно 

соедините линией (см. рис. 1.2). 

5. По построенной розе ветров определите преобладающие ветры, из рис. 1.5 следует, что 

преобладают западные ветры. 

2 этап. Построение СЗЗ предприятия: 

1) рассчитать расстояние от источника загрязнения до границы СЗЗ с учетом розы ветров. 

Результаты представлены в табл. 3. 

2) в центре листа обвести границы предприятия, используя «Карту-схему предприятия», 

выданную преподавателем, в соответствии с условием задачи; 



7 

 
Результаты расчета. 

Параметр 

Направление ветра по румбам 

С СВ В юв Ю ЮЗ 3 сз 

Р 8 5 4 7 8 8 16 10 

Р/Ро 0,64 0,4 0,32 0,56 0,64 0,64 1,28 0,8 

Р 
L- 

160 100 80 140 160 160 320 200 

3) Построить СЗЗ (рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Построение СЗЗ 
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Задание 1 С помощью формулы (1.7) уточнить размеры СЗЗ в соответствии с розой 

ветров данного района. Среднегодовую повторяемость направлений ветров принять с 

учетом номера варианта по табл. 4 

Исходные данные 

№ варианта Класс опасности предприятия 

Направление по румбам 

С СВ В ЮВ ю ЮЗ 3 сз 

1 I 8 10 15 5 4 7 8 18 

2 II 9 6 10 14 8 5 5 8 

3 III 10 10 12 8 19 8 6 7 

4 IV 11 9 6 10 11 15 13 9 

5 V 12 9 8 6 6 10 И 9 

6 I 15 13 10 8 5 7 9 5 

7 II 16 11 9 12 8 7 8 10 

8 III 17 13 8 7 6 10 И 9 

9 IV 13 18 9 10 8 7 7 6 

10 V 5 7 9 11 9 8 10 15 

11 I 6 10 15 5 4 7 8 18 

12 II 19 6 10 14 8 5 5 8 

13 III 4 10 12 8 19 8 6 7 

14 IV 5 9 6 10 11 15 13 9 

15 V 10 9 8 6 6 10 И 9 

16 I 14 13 10 8 5 7 9 5 

17 II 13 11 9 12 8 7 8 10 

18 III 15 13 8 7 6 10 11 9 

19 IV 9 18 9 10 8 7 7 6 

20 V 8 7 9 11 9 8 10 15 
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21 I 7 10 15 5 4 7 8 18 

22 II 6 6 10 14 8 5 5 8 

23 III 11 10 12 8 19 8 6 7 

24 IV 12 9 6 10 11 15 13 9 

25 V 17 9 8 6 6 10 11 9 

26 I 16 13 10 8 5 7 9 5 

27 II 13 И 9 12 8 7 8 10 

28 III 14 13 8 7 6 10 И 9 

29 IV 5 18 9 10 8 7 7 6 

30 V 7 7 9 11 9 8 10 15 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что относится к основным фондам охраны труда и инженерным средствам 

производственной санитарии? 

2. Назовите основные периферийные устройства для безопасной эксплуатацию 

технологического оборудования. 

3. Сформулируйте сущность комплексной системы безопасности. 

4. Последовательность проектирования интегрированной системы безопасности. 

5. Назовите состав системы безопасности. 

6. Как проводится оценка эффективности интегрированной системы безопасности? 

 

Практическое занятие 2 Основные периферийные устройства для безопасной 

эксплуатации технологического оборудования 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-7.3 

Для снижения и предупреждения травматизма на производстве применяют 

современные средства обеспечения безопасности . 

Несмотря на их непрерывное совершенствование, полностью устранить опасности 

из производственного процесса и исключить их влияние на работающих не удается, так 

как нулевой риск возможен лишь в системах, лишенных запасенной энергии, а также 

химических или биологических активных компонентов. 

Средства управления включают в себя все системы, задействованные в управлении 

рабочими органами машин и оборудования (пускатели, кнопки, рычаги, тормозные 

системы, рулевое управление и т. д.). 

Информативные средства служат для обеспечения операторов всей необходимой 

для работы информацией. К таким средствам относят соединенные с преобразователями 

(датчиками) индикаторы, табло, средства сигнализации (звуковой сигнал, стоп-сигнал, 

указатели поворота и т. п.), зеркала заднего вида, стеклоочистители, омыватели .  

Дополнительные средства используют при техническом обслуживании или 

ремонте машин и ликвидации отклонений от нормального протекания технологического 
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процесса. К таким средствам относят приспособления для настройки предохранительных 

муфт, очистки рабочих органов (крючки, чистики), огнетушители, лопаты и т. п. 

Ограждения (кожух, капот, решетки, сетки, крышки, перила, барьеры, экраны, 

жалюзи, козырьки и т. д.) защищают оператора от механических воздействий движущихся 

и вращающихся частей, высоких или низких температур, повышенных уровней 

излучений, агрессивного действия химических веществ, биологических вредностей и 

излишней информации. По способу установки и особенностям эксплуатации ограждения 

подразделяют на съемные, открываемые и раздвижные; по времени эксплуатации — на 

постоянные, служащие неотъемлемыми частями машин или оборудования, и временные, 

устанавливаемые на период выполнения работ небольшой продолжительности на 

непостоянных рабочих местах. 

С помощью блокировок можно предотвратить включение рабочих органов при 

снятом ограждении, самопроизвольное включение рабочих органов и др. Ограничители 

энергии служат для предотвращения появления в технических системах излишнего 

количества энергии, влекущего за собой развитие нестационарных режимов и 

экстремальных ситуаций. К ограничителям энергии жидкости и газов относят клапаны 

(предохранительные, взрывные, перепускные), мембраны, шайбы; механической энергии 

— предохранительные муфты, срезные шпонки, штифты и шпильки, регуляторы частоты 

вращения, концевые выключатели, ловители; электрической энергии — предохранители, 

защитно-отключающие устройства, плавкие вставки, заземляющие устройства, устройства 

защитного зануления и т. п. 

Защитные устройства должны удовлетворять следующим требованиям: быть 

достаточно прочными, простыми в изготовлении и применении; исключать возможность 

травмирования; надежно фиксироваться в требуемом положении; не мешать при работе, 

техническом обслуживании или ремонте машин и механизмов. 

Конструкция защитного устройства должна быть такой, чтобы при отказе его 

отдельных элементов действие других не прекращалось раньше завершения действия 

опасного производственного фактора. 

Средства защиты не должны снижать производительности труда и качества 

обработки, ухудшать условия наблюдения при выполнении трудовых операций. 

Ограждают все потенциально опасные вращающиеся или движущиеся части 

машин, механизмов и оборудования (кроме тех, которые нельзя оградить с учетом их 

функционального назначения); 

зоны возможного выброса рабочего материала и инструмента; зоны факторов 

повышенной опасности (высоких температур, напряжений, излучений). 

Защитные ограждения, приспособления и устройства должны исключать: 

возможность соприкосновения работника с движущимися частями машины; 

выпадение или вылет обрабатываемых деталей (материалов), а также частей рабочих 

органов при их поломках; 

попадание в работающих частичек обрабатываемого материала; 

возможность травмирования при установке и смене рабочих органов, инструментов. 

Внутренние поверхности защитных ограждений и посадочные места для них 

окрашивают в красный цвет, сигнализирующий об опасности в случае их открывания, а на 

наружной поверхности наносят предупреждающий знак. Для удержания ограждений при 

съеме и установке их снабжают рукоятками, скобами и другими устройствами, не 

допускающими самопроизвольного открывания во время работы. 

Ограждения должны отвечать эстетическим требованиям, быть компактными, 

пропорциональными, без выступающих крепежных деталей и острых углов. 

Ограждения особо опасных рабочих органов или открывающиеся дверцы, крышки, щитки 

в этих ограждениях необходимо снабжать электрическими либо механическими 

блокирующими устройствами, обеспечивающими останов машин или оборудования при 

съеме или открывании ограждения. Дверцы или съемные крышки должны иметь 
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приспособления, не допускающие их самопроизвольного открывания или смещения во 

время работы оборудования. 

Ограждение ремней должно быть расположено возможно ближе к ним и быть шире 

их не менее чем на 50 мм. 

Оградительные устройства чаще всего изготавливают в виде сплошных жестких 

щитов и кожухов из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм либо листового алюминия 

толщиной не менее 2 мм, либо из прочной пластмассы толщиной не менее 4 мм. При 

необходимости осмотра ограждаемых механизмов или деталей оборудования ограждения 

снабжают смотровыми окнами из безопасного стекла толщиной не менее 4 мм. С этой же 

целью, а также для снижения массы конструкции ограждения выполняют с отверстиями. 

Они могут представлять собой решетки или сетки. Решетчатые и сетчатые ограждения 

необходимо располагать не ближе 50 мм от движущихся частей. Обычно размер ячеек 

сетки не превышает 10 х 10 мм. 

Блокировки должны отвечать следующим требованиям: 

незафиксированном рабочем материале или его неправильном положении (установке); 

не допускать самопроизвольных перемещений рабочих устройств, транспортных средств, 

механизмов подъема, поворота и других подвижных элементов линий, оборудования; 

не допускать выполнения следующего цикла до окончания предыдущего; 

обеспечивать останов линии при снятии или открывании ограждения и входе человека в 

зону ограждения; 

обеспечивать невозможность пуска линии при снятых или открытых ограждениях, а также 

при нахождении человека в зоне ограждения; 

исключать возможность одновременного использования дублированных органов или 

пультов управления; 

обеспечивать останов при выходе исполнительных устройств оборудования за пределы 

запрограммированного пространства, отказе оборудования или выходе параметров 

энергоносителей за допустимые пределы. 

Ограждения представляют собой физическую преграду между человеком и 

опасным или вредным производственным фактором. В зависимости от назначения и 

условий работы ограждения изготавливают из различных материалов. Они могут 

одновременно выполнять роль паро-, газо- и пылеприемников, исключать воздействие 

тепловых и электромагнитных излучений на работающих, а в отдельных случаях снижать 

шум и т. д. Такие ограждения называют комбинированными. Например, ограждение 

заточного круга кроме защиты человека от отлетающих частиц (в том числе и частей 

самого круга при его разрушении) выполняет функцию пылеприемника. 

Ограждения помимо ограничительных функций должны гарантировать 

безопасность рабочего и обслуживающего персонала в случае отлета из рабочей зоны 

разрушенных частей инструмента, сорвавшихся заготовок, деталей, элементов крепления. 

При расчете сплошных ограждений из металла по действующей ударной нагрузке 

определяют толщину стенки ограждения. 

Толщину стенки ограждения, изготавливаемого из листовой конструкционной стали, 

принимают по справочным данным. 

Сплошные ограждения, толщина стенок которых подсчитана указанным методом, 

могут быть заменены отдельными кружками или сеткой после соответствующего 

перерасчета конструкции ограждения в зависимости от характера нагрузки (растяжение, 

изгиб, срез). 

Муфты со срезным штифтом отличающиеся компактностью и высокой точностью 

срабатывания, являются простейшими из предохранительных муфт. Их широкое 

применение сдерживается необходимостью замены срезного штифта при каждой 

перегрузке, поэтому такие муфты устанавливают в механизмах, но характеру работы, 

которых перегрузки могут возникнуть лишь случайно. 
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Штифты обычно изготавливают из среднеуглсродистой стали 35, 40 или 45, реже – 

из закаленной стали, например. Ст. 5. Для повышения точности срабатывания их 

снабжают кольцевой канавкой в месте разрушения, которая также снижает опасность 

повреждения полумуфт. 

Некоторое производственное оборудование (например, котлы, паропроводы, 

кормозапарники, пастеризаторы и т. п.) служит источником теплового излучения. 

Нагретые поверхности такого оборудования представляют опасность для 

обслуживающего персонала, так как могут вызвать термические ожоги. Для 

предотвращения травмирования работающих предусматривают теплоизоляцию 

поверхностей, находящихся в пределах рабочей зоны и имеющих высокую (более 45 °С) 

температуру. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите классификацию технических средств безопасности и защиты работающих. 

2. Технические средства защиты: назначение, виды. 

3. Сформулируйте требования к техническим средствам защиты. 

4. Укажите требования к конструкции технических средств защиты. 

5. В чем заключается расчет ограждений. 

6. Область применения, преимущества и недостатки кулачковых предохранительных 

муфт. 

7. Сущность расчета предохранительных муфт. 

8. При какой температуре рабочей поверхности технологического оборудования 

применяют тепловую изоляцию? 

9. В чем заключается расчет тепловой изоляции. 

 

Практическое занятие 3 Оперативная, предупредительная и опознавательная 

сигнализация 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-7.3 

Сигнализацию используют для информирования о наступлении тех или иных 

событий. По назначению сигнализация бывает оперативной, предупредительной и 

опознавательной; по способу информации - визуальной и звуковой. 

Для визуальной сигнализации используются: загорающаяся лампа; мигающий свет; 

подсветка табло с надписью, указывающей характер события; освещение изображения на 

мнемонической схеме того или иного участка. Для звуковой сигнализации-сирена, гудок 

или звонок. 

Звуковая сигнализация должна давать ясно различимый в окружающих условиях 

звук, по возможности низкой частоты (до 2000 Гц). Звуковой сигнал должен 

восприниматься независимо от ориентирования головы оператора. 

Световой сигнал воспринимается лишь в том случае, если взгляд оператора 

направлен в его сторону, иначе он не будет замечен. Световую сигнализацию устраивают 

двухцветной (чтобы исключить последствия повреждений устройства), а именно: в 

зависимости от условий горит одна из ламп (зеленая или красная); потухание обеих ламп 

свидетельствует о неисправности сигнального устройства. Для надежности световые 

сигналы включают параллельно, так что при выходе из строя лампы одного из сигналов 

другая будет работать. 

Оперативная сигнализация необходима для фиксации выполнения отдельных 

этапов технологических процессов. Ее используют также для согласования действий 

работающих. 

Предупредительная сигнализация оповещает о наличии опасности или ее 

возникновении. Средствами такой сигнализации являются: плакаты, предупредительные 

надписи, световые и звуковые сигналы, работающие от датчиков, регистрирующих 

отклонение технологического процесса или работы оборудования от заданного параметра. 
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Опознавательная сигнализация предназначена для выделения того или иного 

оборудования, его частей или рабочих зон, представляющих опасность или требующих 

особого внимания. Для этого применяют окраску их в различные цвета, 

регламентируемые ГОСТ 15548-70. Установлены следующие сигнальные цвета: красный -

явная опасность, желтый - предупреждение о возможной опасности, зеленый - 

безопасность. Для пояснительных надписей используются ахроматические цвета: белый - 

на красном и зеленом фоне, черный - на белом и желтом фоне. 

Красный цвет - запрещающий - сигнализирует о необходимости немедленного 

вмешательства, указывает устройство, которое прервало процесс или движение. Красный 

цвет применяют для обозначения органов управления, запрещающих знаков, окраски 

емкостей с огнеопасным содержимым, внутренних поверхностей ограждений опасных 

частей оборудования, средств пожаротушения, ламп, сигнализирующих об опасности. 

Желтый цвет - предупреждающий - указывает предстоящий переход на 

автоматический цикл работы, на приближение одного из параметров (тока, температуры и 

т. п.) к предельным значениям. Желтый цвет используют для предупреждающих знаков, 

окраски элементов строительных конструкций, представляющих опасность аварий и 

несчастных случаев, элементов производственного оборудования, требующих 

осторожного обращения, перил, площадок, элементов транспорта, ламп, 

сигнализирующих об изменении режима работы оборудования, емкостей с вредным 

содержимым. 

Зеленый цвет - извещающий - свидетельствует о нахождении механизмов в 

подготовленном к работе состоянии, о нормальном давлении воздуха, воды и т. п., о 

нормальном режиме работы и получении доброкачественной продукции. Зеленый цвет 

применяют для предписывающих знаков, окраски средств обеспечения безопасности, 

ламп, сигнализирующих о нормальном режиме работы оборудования. 

Синий цвет - сигнализирующий - используется для указательных знаков и 

элементов производственной технической информации в специальных случаях, когда не 

могут быть применены упомянутые ранее три цвета. 

Белый (молочный) или бесцветный прозрачный светофильтр подтверждает наличие 

напряжения (включен вводный выключатель), сигнализирует о выбранной скорости и 

направлении движения, о вспомогательных действиях, которые не могут осуществляться в 

автоматическом цикле. Белым цветом обозначают линии движения, места сбора отходов. 

В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств на территории 

предприятия и в цехах и для информации водителей о принятой системе организации 

движения применяют дорожные знаки (ГОСТ 1080-71). Установлено четыре группы 

дорожных знаков: предупреждающие, имеющие форму равностороннего треугольника; 

запрещающие, имеющие форму круга с красной окаймляющей полосой, за исключением 

знака «Стоп», имеющего форму восьмигранника; предписывающие, имеющие форму 

круга, но без окаймляющей полосы; указательные, имеющие форму квадрата или 

прямоугольника. 

 

  Вопросы для обсуждения 

1. Сигнализирующие устройства. Оперативная, предупредительная, опознавательная 

сигнализация. 

2. Цветовое обозначение опознавательной сигнализации 

3. Обеспечение безопасности движения транспортных средств на предприятии 

 

Практическое занятие 4   Проведение технического обслуживания, ремонта и хранение 

средств защиты 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-7.3 

При работе в электроустановках используются: 
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- средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); 

- средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, коллективные и 

индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше); 

- средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом 

(средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда 

специальная защитная) 

 

 

 

 

 

К электрозащитным средствам относятся: 
- изолирующие штанги всех видов; 

- изолирующие клещи; 

- указатели напряжения; 

- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные; 

- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и 

испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, 

клещи электроизмерительные, устройства для прокола 

кабеля); 

- диэлектрические перчатки, галоши, боты; 

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 

- защитные ограждения (щиты и ширмы); 

- изолирующие накладки и колпаки; 

- ручной изолирующий инструмент; 

- переносные заземления; 

- плакаты и знаки безопасности; 

- специальные средства защиты, устройства и 

приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках 

напряжением 110 кВ и выше; 

- гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжением в 

электроустановках напряжением до 1000 В; 

- лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые. 

Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные. 
К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок 

напряжением выше 1000 В относятся: 

- изолирующие штанги всех видов; 

- изолирующие клещи; 

- указатели напряжения; 

- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и 

испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, 

клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.); 

- специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ 

под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для 

переноса и выравнивания потенциала). 

К дополнительным изолирующим электрозащитным средст-вам для электроустановок 

напряжением выше 1000 В относятся: 

- диэлектрические перчатки и боты; 

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 

- изолирующие колпаки и накладки; 

- штанги для переноса и выравнивания потенциала; 

- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. 
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К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок 

напряжением до 1000 В относятся: 

- изолирующие штанги всех видов; 

- изолирующие клещи; 

- указатели напряжения; 

- электроизмерительные клещи; 

- диэлектрические перчатки; 

- ручной изолирующий инструмент. 

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок 

напряжением до 1000 В относятся: 

- диэлектрические галоши; 

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 

- изолирующие колпаки, покрытия и накладки; 

- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. 

К средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности относятся 

комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода воздушной 

линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале земли в открытом распределительном 

устройстве (ОРУ) и на ВЛ, а также съемные и переносные экранирующие устройства и 

плакаты безопасности. 

Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются следующие 

средства индивидуальной защиты: 

- средства защиты головы (каски защитные); 

- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); 

- средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); 

- средства защиты рук (рукавицы); 

- средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты 

страховочные); 

- одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги). 

Выбор необходимых электрозащитных средств, средств защиты от электрических полей 

повышенной напряженности и средств индивидуальной защиты регламентируется 

настоящей Инструкцией, Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 

безопасности) при эксплуатации электроустановок, санитарными нормами и правилами 

выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты, 

руководящими указаниями по защите персонала от воздействия электрического поля и 

другими соответствующими нормативно-техническими документами с учетом местных 

условий. 

2. Порядок хранения средств защиты 

Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их 

исправность и пригодность к применению, они должны быть защищены от механических 

повреждений, загрязнения и увлажнения. 

Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях. 

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, 

следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках, отдельно от инструмента и других 

средств защиты. Они должны быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, 

бензина и других разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных 

лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них). 

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, 

нельзя хранить внавал в мешках, ящиках и т.п. 

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в складском запасе, 

необходимо хранить в сухом помещении при температуре (0-30) °С. 

Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В следует хранить в 

условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами. 
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Средства защиты органов дыхания необходимо хранить в сухих помещениях в 

специальных сумках. 

Средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для работ под 

напряжением следует содержать в сухом, проветриваемом помещении. 

Экранирующие средства защиты должны храниться отдельно от электрозащитных. 

Индивидуальные экранирующие комплекты хранят в специальных шкафах: спецодежду - 

на вешалках, а спецобувь, средства защиты головы, лица и рук - на полках. При хранении 

они должны быть защищены от воздействия влаги и агрессивных сред. 

Средства защиты, находящиеся в пользовании выездных бригад или в индивидуальном 

пользовании персонала, необходимо хранить в ящиках, сумках или чехлах отдельно от 

прочего инструмента. 

Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как правило, у входа в 

помещение, а также на щитах управления. В местах хранения должны иметься перечни 

средств защиты. Места хранения должны быть оборудованы крючками или 

кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, плакатов 

безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для прочих средств защиты. 

 

3. Учет средств защиты и контроль за их состоянием 

Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и средства индивидуальной 

защиты должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических 

ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, 

штанг для переноса и выравнивания потенциала. Допускается использование заводских 

номеров. 

Нумерация устанавливается отдельно для каждого вида средств защиты с учетом 

принятой системы организации эксплуатации и местных условий. 

Инвентарный номер наносят, как правило, непосредственно на средство защиты краской 

или выбивают на металлических деталях. Возможно также нанесение номера на 

прикрепленную к средству защиты специальную бирку. 

Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо 

ставить на каждой части. 

В подразделениях предприятий и организаций необходимо вести журналы учета и 

содержания средств защиты. 

Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть 

зарегистрированы в журнале. 

Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который 

проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 мес.) 

работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. 

Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических 

ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а 

также предохранительные монтерскиепояса и страховочные канаты, полученные для 

эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены 

по нормам эксплуатационных испытаний. 

На выдержавшие испытания средства защиты, применение которых зависит от 

напряжения электроустановки, ставится штамп. Штамп должен быть отчетливо виден. Он 

должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около 

ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы 

под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. 

Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. 

Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных 

характеристик средств защиты. 
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При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош должна быть 

произведена маркировка по их защитным свойствам Эв и Эн, если заводская маркировка 

утрачена. 

На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут 

красной краской. 

Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В, а также 

предохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать доступными 

средствами. 

Результаты эксплуатационных испытаний средств защиты регистрируются в специальных 

журналах (рекомендуемая форма приведена в Приложении 2). На средства защиты, 

принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы 

испытаний (рекомендуемая форма приведена в Приложении 3). 

4. Общие правила испытаний средств защиты 

Приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания проводятся на предприятии-

изготовителе по нормам, и методикам, изложенным в соответствующих стандартах или 

технических условиях. 

В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и 

внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при 

наличии признаков неисправности). 

 

  Вопросы для обсуждения 

1. Перечислите электрозащитные средства 

2. Основные и дополнительные изолирующие электрозащитные средства 

3. Общие правила испытаний средств защиты 

4. Проверка наличия и состояния средств защиты 

5. Хранение средств защиты 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Технологии и оборудование отрасли». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих вопросов охраны труда с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - изучение существующих современных инженерно-

технических средств безопасности  

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи:  

-овладение навыками грамотного использования различных типов защитных 

устройств, контроля состояния используемых средств защиты. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося 

ПК-7:  Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

ПК-7.3: Осуществляет учет, составляет отчетность о деятельности организации по 

управлению качеством работ (услуг) при эффективном применении оборудования в 

чрезвычайных ситуациях,  обладает способностью организовывать и проводить 

техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, 

контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене 

(регенерации) средства защиты. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Технологии и оборудование отрасли» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 
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но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

  

1. Что относится к основным фондам охраны труда и инженерным средствам 

производственной санитарии? 

2. Назовите основные периферийные устройства для безопасной эксплуатации 

технологического оборудования. 

3. Сформулируйте сущность комплексной системы безопасности. 

4. Последовательность проектирования интегрированной системы безопасности. 

5. Назовите состав системы безопасности. 

6. Как проводится оценка эффективности интегрированной системы безопасности? 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

7.стационарные ограждающие устройства 

8.Применение интегрированных систем в обеспечении безопасности 

9.Оперативная, предупредительная и опознавательная сигнализация 

10. Общие требования безопасности при проектировании предприятий, технологий и 

оборудования 

11.Санитарно-защитные зоны 

12.сущность комплексной системы безопасности 

13. основные периферийные устройства для безопасной 

эксплуатации технологического оборудования 

14. Общие требования безопасности при проектировании предприятий, технологий и 

оборудования   

 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту практических работ. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 
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- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада (реферата, 

презентации) в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Технологии и оборудование 

отрасли» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым 

необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его 

результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

 

Примерные темы доклада(реферата, презентации): 

1.Основные фонды охраны труда и инженерные средства производственной санитарии 

2. Основные периферийные устройства для безопасной эксплуатации технологического 

оборудования. 

3. Сформулируйте сущность комплексной системы безопасности. 

4. Последовательность проектирования интегрированной системы безопасности. 

5. Оценка эффективности интегрированной системы безопасности 

6.стационарные ограждающие устройства 

7.Применение интегрированных систем в обеспечении безопасности 

8.Оперативная, предупредительная и опознавательная сигнализация 

9. Общие требования безопасности при проектировании предприятий, технологий и 

оборудования 

10.Санитарно-защитные зоны  

 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 
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Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки:  

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в процессе 

проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

Критерий Показатель Максимальное 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок 

на используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана труда» 

Дисциплины: «Технологии и оборудование отрасли» 

Компетенция: ПК-7:  Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 ограждающие 

устройства, 

блокировочные 

ограждения 

опасных зон и 

сигнализацию. 

основные периферийные устройства для безопасной эксплуатации 

технологического оборудования-это….. 

2 Вентиляционная 

система  

– это совокупность устройств для обработки, транспортирования, 

подачи и удаления воздуха 

3 дефлектор  устройство, имеющее аэродинамическое действие, которое 

монтируется сверху вентиляционного канала. 

4 Индивидуальной и 

коллективной 

По отношению к защищаемому объекту все средства 

подразделяются на следующие: средства ……и…защиты 

5 пылеосадительных В ……………… камерах пылевые частицы отделяются от воздуха 

под действием силы тяжести 

6 электросирены основное средство доведения сигнала «Внимание всем!» - это… 

7 17  использование промышленных противогазов как средства 

индивидуальной защиты допускается объемном содержании 

кислорода в воздухе не менее………………% 

8 МЧС России  государственный надзор в области гражданской обороны 

осуществляет…………. 

9 изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) , 

которые обеспечивают защиту органов дыхания за счет подачи в 

организм человека чистого воздуха, получаемого с помощью 

автономных систем без использования для этих целей наружного 

воздуха, это………..средства 

10 МЧС России государственный надзор в области гражданской обороны 

осуществляет 

1 а Что из перечисленного не входит в основные мероприятия, 

проводимые органами управления и силами единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в режиме 

чрезвычайной ситуации: 

а) Восполнение при необходимости резервов материальных 

ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

б) Непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

мониторинг и прогнозирование развития возникших 

чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-

экономических последствий 

в) Проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

г)Непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке 

в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее 

ликвидации 

д) Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайной ситуации 
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2 а В каком случае укрываемым в защитном сооружении разрешается 

самостоятельно включать и выключать электроосвещение, 

инженерные агрегаты: 

а) Запрещается в любом случае 

б) В случае падения температуры ниже 12С 

в) В случае нахождения в сооружении более двух суток 

г) В случае самостоятельного открытия укрываемыми 

герметических дверей 

3 в Что из перечисленного не входит в состав аптечек для оказания 

первой помощи работникам: 

а) Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - 

Устройство - Рот" 

б) Маска медицинская нестерильная 

в) Антибиотики широкого круга действия 

г) Лейкопластырь бактерицидный 

4 г комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения, это -  

а) Информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

б) Оповещение населения о чрезвычайных ситуация 

в) Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

г) Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

5 а обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

проводится:  

а) По программам противопожарного инструктажа и (или) 

пожарно-технического минимума 

б) Путем распространения специальной литературы и рекламной 

продукции 

в) Администрацией населенного пункта, где расположена 

организация по специальным программам 

г) Путем проведения тематических выставок, смотров, 

конференций 

6 а   отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности в 

зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций 

осуществляет:  

а) Комиссии, формируемые органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

б) Комиссия, формируемая органами городского и 

муниципального управления 

в) Комиссия, формируемая на потенциально опасных объектах 

г) Только Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

7 г массовое, прогрессирующее во времени и пространстве 

инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и 

(или) резкое увеличение численности вредителей растений, 

сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных 

культур и снижением их эффективности, угрожающее санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения это- 

а) Обсервация 
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б) Эпидемия 

в) Эпизоотия 

г) Эпифитотия 

8 в Действия, которые в первую очередь должны быть предприняты 

работниками организаций при получении сигнала "Внимание 

всем!"  

а) Организовано покинуть рабочие места и направиться к 

убежищу, предусмотренному планом ГО и ЧС 

б) Сообщить о сигнале по возможности всем работникам 

структурного подразделения, ожидать указаний руководителя 

структурного подразделения 

в) Прервать работу и прослушать сообщение, передаваемое по 

средствам локальной системе оповещения 

г) Завершить выполнение потенциально опасных работ, 

организовано покинуть рабочие места и явиться на место сбора в 

случае ЧС 

9 г комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения, это-  

а) Информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

б) Оповещение населения о чрезвычайных ситуация 

в) Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

г) Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

10 а  государственный надзор в области гражданской обороны 

осуществляет 

а) МЧС России 

б) Ростехнадзор 

в) Министерство обороны РФ 

г) Главное управление специальных программ Президента РФ 

 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 
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Контрольная работа, как правило, выполняется обучающимися заочной формы 

обучения. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата 

определяется по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и 

директивные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать 

в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного источника; города; 

издательства; года издания; страницы, содержащей использованную информацию. В 

конце работы (после списка использованной литературы) должен быть указан перечень 

привлеченных статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и 

их данные). 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  
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- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

  Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачета) 

 по дисциплине «Технологии и оборудование отрасли» 

 

1. Что относится к основным фондам охраны труда и инженерным средствам 

производственной санитарии? 

2. Назовите основные периферийные устройства для безопасной эксплуатации 

технологического оборудования. 

3. Сформулируйте сущность комплексной системы безопасности. 

4. Последовательность проектирования интегрированной системы безопасности. 

5. Назовите состав системы безопасности. 

6. Как проводится оценка эффективности интегрированной системы безопасности? 

7.стационарные ограждающие устройства 

8.Применение интегрированных систем в обеспечении безопасности 

9.Оперативная, предупредительная и опознавательная сигнализация 

10. Общие требования безопасности при проектировании предприятий, технологий и 

оборудования 

11.Санитарно-защитные зоны 

12.сущность комплексной системы безопасности 

13. основные периферийные устройства для безопасной 

эксплуатации технологического оборудования 

14. Общие требования безопасности при проектировании предприятий, технологий и 

оборудования   

15. Основы технологий в области технического обеспечения мероприятий в ЧС 

16.Правила проведения технического обслуживания, ремонта, хранения средств защиты 

 

Порядок и критерии оценивания 
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Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ 

решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата 

в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично 

правильные ответы; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне . 

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и 

презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический 

ситуации, не знает основную терминологию, принятую в профессиональной 

деятельности; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины не 

предусмотрен 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в 

своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины: 

- ознакомление с методами и устройствами, применяемыми при защите среды обитания 

от негативного воздействия шумов; 

- подготовка специалистов к участию в проведении работа, направленных на создание 

новых методов и систем контроля производственного и городского шума. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося:  

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы экологического 

менеджмента в организации 

ПК-5.3 Определяет необходимые ресурсы для разработки, внедрения, поддержания и 

улучшения системы экологического менеджмента в организации, ориентируется в основных 

методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирает 

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

 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

средства и материалы для обеспечения комфортных акустических условий 

жизнедеятельности. 

Уметь:   

анализировать, выбирать, разрабатывать и оценивать эффективность шумозащитных 

мероприятий. 

Владеть: 

навыками разработки систем защиты от производственного и городского шума; 

навыками расчета ожидаемых уровней шума и вибраций. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее 

развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
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Практическая работа №1 

Определение уровня шума приходящего от нескольких источников 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5, ПК-5.3. 

Общие сведения 

Шумом принято называть любой нежелательный звук, воспринимаемый 

органом слуха человека. Шум является беспорядочным сочетанием звуков раз- 

личной интенсивности и частоты. 

Шум на производстве наносит большой ущерб, вредно действуя на организм 

человека и снижая производительность труда. 

Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТ 

12.1.003–76 [8]. Стандарт устанавливает предельно допустимые уровни звуко- 

вого давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уров- 

ни звука (дБА). 

Для определения уровня шума используют октавные полосы, в которых 

верхняя граничная частота в два раза больше нижней, а в качестве частоты, ха- 

рактеризующей полосу в целом, берется средняя геометрическая частота [7, 9]. 

К примеру, характеризующие октавные полосы шума металлообрабатываю- 

щего оборудования соответствуют 1000 Гц, 2000 Гц. 

Приближенно октавный осредненный уровень шума от нескольких единиц 

оборудования, расположенных в пределах одного производственного участка, 

можно рассчитать с помощью простого правила энергетического суммирования: 

L  10lg

 n 100.1 Li , 

сум   
 i 1 

где Li  – уровень шума единицы оборудования участка, дБ; 

n – количество единиц оборудования. 

Превышение уровня над допустимым определяется как: 

L = Lсум – Lдоп, 

где   Lдоп  – допустимый уровень шума, дБ. 

 
Задание 

Определить, превышает ли шум допустимое значение в расчетной точке 

производственного участка. 

 

Исходные данные для расчета взять из табл. 1 согласно варианту. 
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Таблица 1 

Исходные данные для расчета уровня шума 
№

 Частота октав- 
ной полосы, f, 

Гц 

Уровень звук. давл. от 
един. оборудования, 

дБ №
 

в
ар

и
ан

та
 

Частота октав- 
ной полосы, f, 

Гц 

Уровень звук. давл. от 
един. оборудования, 

дБ 
LР1 LР2 LР3 LР1 LР2 LР3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
1000 85 88 86 

17 
1000 88 78 84 

2000 82 84 82 2000 84 79 85 

2 
1000 82 81 76 

18 
1000 82 80 86 

2000 77 80 75 2000 89 81 87 

3 
1000 69 79 74 

19 
1000 78 82 88 

2000 78 78 73 2000 79 83 89 

4 
1000 88 77 72 

20 
1000 77 84 90 

2000 91 101 71 2000 76 85 91 

5 
1000 75 76 70 

21 
1000 78 86 92 

2000 84 75 71 2000 95 77 88 

6 
1000 79 74 72 

22 
1000 77 73 79 

2000 78 73 73 2000 101 72 78 

7 
1000 81 72 74 

23 
1000 76 71 81 

2000 92 71 75 2000 75 70 92 

8 
1000 100 70 76 

24 
1000 74 71 100 

2000 76 71 77 2000 73 72 76 

9 
1000 79 72 78 

25 
1000 72 73 79 

2000 68 73 79 2000 71 74 68 

10 
1000 95 74 80 

26 
1000 70 75 95 

2000 98 75 81 2000 71 76 98 

11 
1000 78 76 82 

27 
1000 72 77 78 

2000 76 77 83 2000 73 78 76 

12 
1000 74 79 88 

28 
1000 75 72 81 

2000 75 80 77 2000 74 73 92 

13 
1000 76 81 69 

29 
1000 73 74 88 

2000 77 82 78 2000 72 75 91 

14 
1000 78 83 88 

30 
1000 71 76 75 

2000 79 84 91 2000 70 77 84 

15 
1000 80 85 75 

31 
1000 71 78 92 

2000 81 86 84 2000 72 79 100 

16 
1000 82 70 79      

2000 75 80 77     
 

Решение 

Участок имеет три единицы оборудования с приходящим уровнем звуковой 

мощности (давления) LР1, LР2, LР3 на частотах 1000 Гц и 2000 Гц (табл. 2). 
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Таблица 2 

Уровень шума в октавных полосах частот 1000 Гц и 2000 Гц 

от единицы оборудования, дБ 
 

 

 

 

 

 
 

Lсум000  10 lg100.185  100.188  100.186  92 дБ, 

Lсум2000  10 lg100.182 100.184 100.182  87 дБ. 

Сравнение с допустимыми значениями представлено ниже 

 
Lсум (дБ) 92 87 

L (дБ) 12 9 

 

Вывод 

В данном случае значения уровня шума превышают допустимые. Необходи- 

мо принимать меры для снижения уровня шума. 

 
Практическая работа №2 

Определение индекса изоляции воздушного шума ограждающей 

конструкции 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5, ПК-5.3. 

Общие сведения 

Звукоизолирующая способность (звукоизоляция) от воздушного шума R,  дБ 
– способность ограждающей конструкции уменьшать проходящий через нее звук. 

Под ограждающей конструкцией подразумевается разделяющее два  поме- 

щения ограждение. 

Индекс изоляции воздушного шума, RW – величина, служащая для оценки 

звукоизолирующей способности ограждения одним числом. 

Индекс RW ограждающей конструкции с известной (рассчитанной или из- 

меренной) частотной характеристикой изоляции воздушного шума определяет- 

ся путем сопоставления этой частотной характеристики с оценочной кривой, 

приведенной в таблице 3 [10]. 

Для определения индекса RW, необходимо определить сумму неблагоприятных 

отклонений данной частотной характеристики от оценочной кривой. Неблагопри- 

ятными считаются отклонения вниз от оценочной кривой. 
Если сумма неблагоприятных отклонений приближается к 32 дБ, но не пре- 

вышает эту величину, величина индекса RW = R500 Гц и составляет 52 дБ. 

Если  сумма  неблагоприятных  отклонений  превышает  32 дБ,   оценочная 

Октавные полосы частот f, Гц 1000 2000 

Допустимый уровень шума для производственных помещений, Lдоп 80 78 

 LР1 85 82 

 LР2 88 84 

 LР3 86 82 
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кривая смещается вниз на целое число децибел так, чтобы сумма неблагопри- 
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ятных отклонений не превышала указанную величину. 

 

Оценочная кривая ограждающей конструкции. 

 
Таблица 3 

 
Параметры 

Среднегеометрические частоты 1/3-октавных полос, Гц 

1
0

0
 

1
2

5
 

1
6

0
 

2
0

0
 

2
5

0
 

3
1

5
 

4
0

0
 

5
0

0
 

6
3

0
 

8
0

0
 

1
0

0
0

 

1
2

5
0

 

1
6

0
0

 

2
0

0
0

 

2
5

0
0

 

3
1

5
0

 

Изоляция воздушного 

шума в i-й полосе ча- 

стот, Ri, дБ 

 
33 

 
36 

 
39 

 
42 

 
45 

 
48 

 
51 

 
52 

 
53 

 
54 

 
55 

 
56 

 
56 

 
56 

 
56 

 
56 

 

Если сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ или 

неблагоприятные отклонения отсутствуют, оценочная кривая смещается вверх 

(на целое число децибел) так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений от 

смещенной оценочной кривой максимально приближалась к 32 дБ, но не пре- 

вышала эту величину. 

За величину индекса RW принимается ордината смещенной (вверх или  

вниз) оценочной кривой в 1/3-октавной полосе со среднегеометрической часто- 

той 500 Гц (R500 Гц). 

Исходные данные к выполнению практической работы по вариантам при- 

ведены в таблице 4. 

Задание 

Определить индекс изоляции воздушного шума RW перегородкой из тяже- 

лого бетона g = 2500 кг/м
3 

толщиной 100 мм, расчетная частотная характери- 

стика которой приведена в таблице 4. 
Таблица 4 

Исходные данные к выполнению практической работы 

№
 

в
ар

и
ан

та
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 ч
ас

то
тн

ая
 х

ар
ак

те
р

и
ст

и
к
а 

и
зо

л
я
ц

и
и

 

в
о

зд
у

ш
н

о
го

 ш
у
м

а,
 R

W
, 

д
Б

 

Среднегеометрические частоты 1/3-октавных полос 

1
0

0
 

1
2

5
 

1
6

0
 

2
0

0
 

2
5

0
 

3
1

5
 

4
0

0
 

5
0

0
 

6
3

0
 

8
0

0
 

1
0

0
0

 

1
2

5
0

 

1
6

0
0

 

2
0

0
0

 

2
5

0
0

 

3
1

5
0

 

1 35 35 35 35 35 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 

2 38 38 38 38 38 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 

3 34 34 34 34 34 34 36 38 40 42 44 47 49 51 53 55 

4 41 41 41 41 41 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 

5 31 31 31 31 31 31 33 35 37 39 42 44 46 48 50 52 

6 33 33 33 33 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 

7 26 26 26 26 26 26 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

8 44 44 44 44 44 44 44 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

9 41 41 41 41 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 

10 29 29 29 29 29 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 

11 32 32 32 32 34 36 38 40 42 44 47 49 51 53 55 57 

12 32 32 32 32 32 32 34 36 38 40 42 44 47 49 51 53 

13 38 38 38 38 38 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 

14 41 41 41 41 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 

15 26 26 26 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 
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16  34 34 34 34 34 34 34 36 38 40 42 44 47 49 51 53 

17 29 29 29 29 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 

18 32 32 32 32 32 32 34 36 38 41 43 45 47 49 51 53 

19 35 35 35 35 35 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 

20 41 41 41 41 41 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 

21 33 33 33 33 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 

22 45 45 45 45 45 45 45 45 47 49 51 53 55 57 59 61 

23 34 34 34 34 34 34 36 38 40 42 44 47 49 51 53 55 

24 35 35 35 35 35 35 37 39 41 45 47 49 51 53 55 57 

25 33 33 33 33 33 35 37 39 41 44 465 48 50 52 54 56 
 

Решение 

Расчет проводится по форме таблицы 5. 

Запишем в таблицу значения Ri оценочной кривой и определим неблаго- 

приятные отклонения (табл. 5, п.3) расчетной частотной характеристики от 

оценочной кривой. 
Сумма неблагоприятных отклонений составила 105 дБ, что значительно 

больше 32 дБ. Необходимо сместить оценочную кривую вниз на 7 дБ. 

Определим сумму неблагоприятных отклонений от смещенной оценочной 

кривой. На этот раз она составляет 28 дБ, что меньше но достаточно близко по 

величине 32 дБ. 

В качестве величины индекса изоляции воздушного шума принимаем зна- 

чение смещенной оценочной кривой в 1/3-октавной полосе частот 500 Гц, т.е. 

RW = 45 дБ. 
Таблица 5 

Рассчитанные параметры звукоизоляции. 

 
№ 

п.п. 

 

Параметры 

Среднегеометрические частоты 1/3- 

октавных полос, Гц 

1
0

0
 

1
2

5
 

1
6

0
 

2
0

0
 

2
5

0
 

3
1

5
 

4
0

0
 

5
0

0
 

6
3

0
 

8
0

0
 

1
0

0
0

 

1
2

5
0

 

1
6

0
0

 

2
0

0
0

 

2
5

0
0

 

3
1

5
0

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Расчетная изоляция воздушного шума j-го ог- 

раждения в i-й полосе частот, R
j 
, дБ i 

33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 

2 
Оценочная кривая. Изоляция воздушного шу- 

ма в i-й полосе частот, Ri, дБ 
33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 

3 Неблагоприятные отклонения, ΔLi, дБ - - 3 6 9 12 13 12 11 10 9 8 6 4 2 - 

4 Оценочная кривая смещенная вниз на 7 дБ, дБ 26 29 32 35 38 41 44 45 46 47 48 49 49 49 49 49 

5 
Неблагоприятные отклонения от смещенной 

оценочной кривой, ΔLi, дБ 
- - - - 2 5 6 5 4 3 2 1 - - - - 

6 Индекс изоляции воздушного шума RW, дБ        45         
 

Вывод 

Величина индекса изоляции воздушного шума для ограждения, выполнен- 

ного в виде перегородки из тяжелого бетона с заданными характеристиками, 

составила RW = 45 дБ, при оценочной кривой смещенной вниз на 7 дБ. 
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R, дБ 

C D 

6 дБ/окт. 

А В Октава 

RB 

fB f, дБ 

Практическая работа №3 

Расчет звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5, ПК-5.3. 

Общие сведения 

Индекс изоляции воздушного шума однослойными ограждающими конст- 

рукциями, а также двухслойными глухими остеклениями и перегородками, вы- 

полненными в виде двух облицовок по каркасу с воздушным промежутком, 

следует определять на основании рассчитанной частотной характеристики изо- 

ляции воздушного шума. 
Частотную характеристику изоляции воздушного шума однослойной пло- 

ской ограждающей конструкцией сплошного сечения с поверхностной плотно- 

стью от 100 до 800 кг/м
2 

из бетона, железобетона, кирпича и тому подобных 
материалов следует определять, изображая ее в виде ломаной линии, аналогич- 
ной линии ABCD на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Частотная характеристика изоляции воздушного шума однослой- 

ным плоским ограждением 

 

Абсциссу точки B-fB следует определять по таблице  6 [10] в зависимости  

от толщины и плотности материала конструкции. Значение следует округлять 

до среднегеометрической частоты, в пределах которой находится fB. Границы 

1/3-октавных полос приведены в таблице 7. 
Ординату точки B-RB следует определять в зависимости от эквивалентной 

поверхностной плотности, mЭ, по формуле: 

RB  20 lg mэ 12 , дБ 

Эквивалентная поверхностная плотность определяется по формуле: 

mэ  К  m , кг/м
2
 

где m – поверхностная плотность, m = g·h, кг/м
2 
(для ребристых конструкций 

принимается без учета ребер); 

K – коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной же- 

1
0

 д
Б

 

6
5

 д
Б
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сткости ограждения из бетонов на легких заполнителях, поризованных  бетонов 
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и т.п. по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхност- 

ной плотностью. Для сплошных ограждающих конструкций с плотностью g ≥ 

1800 кг/м
3
, K = 1. 

Значение следует округлять до 0,5 дБ. 

Таблица 6 
Плотность бетона, γ, кг/м

3
 fВ, Гц 

1800 29000/h 

1600 31000/h 

1400 33000/h 

1200 35000/h 

1000 37000/h 

800 39000/h 

600 40000/h 
* h – толщина ограждения, мм; 

Для промежуточных значений γ частота fВ  определяется интерполяцией 

 

Частоты  1/3-октавной полосы 

 
 

Таблица 7 

Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы Границы 1/3-октавной полосы 

50 45-56 

63 57-70 

80 71-88 

100 89-111 

125 112-140 

160 141-176 

200 177-222 

250 223-280 

315 281-353 

400 354-445 

500 446-561 

630 562-707 

800 708-890 

1000 891-1122 

1250 1123-1414 

1600 1415-1782 

2000 1783-2244 

2500 2245-2828 

3150 2829-3563 

4000 3564-4489 

5000 4490-5657 
 

Для сплошных ограждающих конструкций из бетонов на легких заполните- 

лях, поризованных бетонов; кладки из кирпича и пустотелых керамических бло- 

ков К определяется по таблице 8 [10]. 
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Таблица 8 

Значения коэффициентов изгибной жесткости. 
Вид материала Класс Плотность, кг/м

3
 К 

1 2 3 4 

 

 

 
Керамзитобетон 

 
В 7,5 

1500-1550 1,1 

1300-1450 1,2 

1200 1,3 

1100 1,4 

 
В 12,5- В 15 

1700-1750 1,1 

1500-1650 1,2 

1350-1450 1,3 

1250 1,4 

 
Перлитобетон 

 
В 7,5 

1400-1450 1,2 

1300-1350 1,3 

1100-1200 1,4 

950-1000 1,5 

 
Аглопоритобетон 

 

В 7,5 

1300 1,1 

1100-1200 1,2 

950-1000 1,3 

В 12,5 1500-1800 1,2 

Шлакопемзобетон 
В 7,5 1600-1700 1,2 

В 12,5 1700-1800 1,2 

 

Газобетон, пенобетон, газосиликат 

 

В 5,0 

1000 1,5 

800 1,6 

600 1,7 

Кладка из кирпича, пустотелых керамиче- 

ских блоков 
 1500-1600 1,1 

1200-1400 1,2 

 

Гипсобетон, гипс (в том числе поризован- 

ный или с легкими заполнителями) 

 
В 7,5 

1300 1,3 

1200 1,4 

1000 1,5 

800 1,6 
 

Построение RB частотной характеристики производится в следующей по- 

следовательности: из точки B влево проводится горизонтальный отрезок BA, а 

вправо от точки проводится отрезок с наклоном 6 дБ на октаву до точки C с ор- 

динатой RC = 65 дБ, из точки C вправо проводится горизонтальный отрезок CD. 

Если точка лежит за пределами нормируемого диапазона частот (fC = 3150 Гц), 

отрезок CD отсутствует [10]. 

 

Задание 

Построить частотную характеристику изоляции воздушного шума для пере- 

городки из тяжелого бетона плотностью 2300 кг/м
3 
и толщиной 100 мм. 

Исходные данные к выполнению практической работы приведены в таб- 

лице 9. 
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Таблица 9 

Исходные данные к выполнению практической работы. 
№ 

варианта 
Материал 

Толщина, 

мм 

Плотность, 

кг/м
3
 

1 Керамзитобетон класса В 7,5 120 1400 

2 Тяжелый бетон 115 2300 

3 Кладка из кирпича, пустотелых  керамических блоков 100 1400 

4 Гипсобетон, гипс класса В 7,5 105 1200 

5 Керамзитобетон класса В 7,5 115 1500 

6 Перлитобетон класса В 7,5 120 1400 

7 Шлакопемзобетон класса В 7,5 200 1650 

8 Керамзитобетон класса В 12,5 – В 5 210 1400 

9 Газобетон, пенобетон, газосиликат класса Б 5,0 200 1000 

10 Кладка из кирпича, пустотелых  керамических блоков 105 1250 

11 Газобетон, пенобетон, газосиликат класса Б 5,0 105 1000 

12 Кладка из кирпича, пустотелых  керамических блоков 115 1550 

13 Аглопоритобетон класса В 7,5 105 1300 

14 Перлитобетон класса В 7,5 120 1350 

15 Шлакопемзобетон класса В 12,5 140 1700 

16 Перлитобетон класса В 7,5 120 1350 

17 
Гипсобетон, гипс (в том числе поризованный или с лег- 

кими заполнителями) класса В 7,5 
115 1300 

18 Керамзитобетон класса В 7,5 110 1200 

19 Кладка из кирпича, пустотелых  керамических блоков 120 1500 

20 Керамзитобетон класса В 12,5 – В 5,0 200 1500 

21 Перлитобетон класса В 7,5 210 1100 

22 Керамзитобетон класса В 7,5 100  

23 Газобетон, пенобетон, газосиликат класса В 5,0 200 800 

24 Тяжелый бетон 140 2100 

25 Кладка из кирпича, пустотелых  керамических блоков 115 1200 

 
Решение 

Построение частотной характеристики производим в соответствии с рисун- 

ком 1. Находим частоту, соответствующую точке B, по таблице 6, при заданной 

толщине ограждения h: 

f B   
29000 

 
29000 

 290  315 Гц 

h 100 

Округляем до среднегеометрической частоты 1/3-октавной полосы, в пре- 

делах которой находится fB. 

Определяем поверхностную плотность ограждения 

m = g·h = 2300·0,1 = 230 кг/м
2
. 

Определяем ординату точки B, RB, в данном случае K = 1: 

RB  20lg mэ  12  20lg 230 1  12  35.2  35 дБ. 

Из точки B влево проводим горизонтальный отрезок BA, вправо от точки B 
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– отрезок BC с наклоном 6 дБ на октаву (на 1 октаву, а не на 1/3 октавы!) до 

точки с ординатой 65 дБ. Точка соответствует частоте 8000 Гц, т.е. находится за 

пределами нормируемого диапазона частот. Рассчитанная частотная характери- 

стика изоляции воздушного шума рассмотренной перегородкой приведена на 

рисунке 2. 
 

Рис. 2. Частотная характеристика изоляции воздушного шума 
 

Вывод 

Частотная характеристика изоляции воздушного шума для перегородки из 

тяжелого бетона с заданными характеристиками, в нормируемом диапазоне ча- 

стот, сведены в таблицу 10. 

Таблица 10 

Частотная характеристика изоляции воздушного шума. 
 

f, Гц 1
0

0
 

1
2

5
 

1
6

0
 

2
0

0
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R, дБ 35 35 35 35 35 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 

 
Практическая работа №4 

Определение звукоизоляции наружной ограждающей 

оконной конструкции 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5, ПК-5.3. 

 

Общие сведения 

Величина звукоизоляции окна RАтран., дБА определяется с помощью "эта- 

лонного спектра" шума потока городского транспорта, установленного Между- 

народным стандартом 717 организаций по стандартизации (ИСО). Уровни эта- 
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лонного спектра, скорректированные в соответствии с кривой частотной кор- 

рекции "А", для шума с уровнем 75 дБА приведены в табл. 11 [10]. 
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Таблица 11 

Средняя частота 1/3-октавной 

полосы, Гц 1
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Скорректированные уровни 

звукового давления, Li, дБ 
35 35 35 35 35 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 

Для определения величины звукоизоляции окна RAтран. (по известной час- 
тотной характеристике изоляции воздушного шума) необходимо в каждой 1/3- 
октавной полосе частот из уровня эталонного спектра Li вычесть величину изо- 

ляции воздушного шума Ri данной конструкцией окна. Полученные величины 
уровней сложить энергетически и результат сложения вычесть из уровня эта- 
лонного шума 75 дБА. 

Величина звукоизоляции окна RAтран., дБА определяется по формуле: 

RАтранс.  75  10lg 100,1Li  Ri  , 
i 1 

где Li  – скорректированные по кривой частотной коррекции "А"    уровни эта- 

лонного шума в i-ой 1/3-октавной полосе частот, дБ (табл. 11); 

Ri – изоляция  воздушного шума  данной конструкцией  окна  в   i-ой 1/3- 

октавной полосе частот, дБА. 
 

Задание 

Определить величину звукоизоляции окна, RAтран. по известной частотной 

характеристике изоляции воздушного шума. 

Исходные данные к выполнению практической работы приведены в таб- 

лице 12. 

Таблица 12 

Исходные данные к выполнению практической работы. 

 
Средняя частота 1/3- 
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1 36 36 38 40 40 38 40 40 38 36 36 38 44 46 50 58 

2 40 40 40 38 37 35 34 32 30 36 36 38 42 48 55 60 

3 36 36 40 41 41 41 38 37 34 34 35 37 40 45 50 56 

4 35 35 36 38 40 40 41 40 38 36 36 38 44 46 50 55 

5 35 35 35 36 38 42 44 44 46 48 45 45 45 51 55 60 

6 38 38 38 38 38 37 36 34 36 40 45 43 42 52 60 58 

7 35 35 40 38 37 35 34 32 34 36 36 40 42 48 55 60 

8 40 40 40 38 37 35 34 32 30 36 36 38 42 48 55 60 

9 36 36 36 40 38 34 35 39 41 36 34 38 40 46 50 55 

10 38 38 38 42 42 44 45 39 35 30 32 35 45 50 54 55 

11 36 36 38 40 40 38 40 40 38 36 36 38 44 46 50 58 

12 35 35 35 36 38 40 42 44 46 48 45 45 45 51 55 60 

13 38 38 38 38 38 37 36 34 36 40 45 43 42 52 60 56 

14 35 35 40 38 37 35 34 32 32 34 36 38 42 49 55 59 
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 15 40 40 40 38 35 36 37 40 38 36 36 38 44 46 53 55 

16 35 35 35 36 38 42 44 44 46 48 45 45 45 51 57 60 

17 36 36 36 37 37 35 32 35 34 32 42 45 42 52 58 60 

18 35 35 35 36 37 35 34 32 34 36 36 40 42 48 54 58 

19 40 40 40 38 37 35 34 32 30 36 36 38 42 48 55 60 

20 36 36 36 38 40 36 35 39 41 36 34 38 40 46 50 55 

21 38 38 38 42 42 44 45 39 35 30 34 38 45 50 55 57 

22 36 36 36 37 38 38 40 40 38 36 36 40 42 46 54 55 

23 35 35 35 36 37 39 42 44 46 48 45 48 49 51 55 60 

24 38 38 38 38 38 37 36 34 36 40 45 43 42 52 60 56 

25 35 35 35 35 35 34 34 35 38 36 36 40 42 46 54 57 
 

Решение 

Значения для расчета заданы ниже. 

 
 

Средняя частота 1/3- 

октавной полосы, Гц 
 

Изоляция 35   32   33   42   41   39   44   43   35   33   35   39   45   47   50 53 

 

Определим величину. Для определения величины звукоизоляции окна 

RAтран. (по известной частотной характеристике изоляции воздушного шума) 

необходимо в каждой 1/3-октавной полосе частот из уровня эталонного спектра 

Li вычесть величину изоляции воздушного шума Ri данной конструкцией окна. 

Полученные величины уровней сложить энергетически и результат сложения 

вычесть из уровня эталонного шума 75 дБА. 

Величина звукоизоляции окна RAтран., дБА определяется по формуле: 
 

RАтранс.  75  10lg 100,1Li  Ri  , 
i 1 

где Li  – скорректированные по кривой частотной коррекции "А"    уровни эта- 

лонного шума в i-ой 1/3-октавной полосе частот, дБ (табл. 11); 

Ri – изоляция  воздушного шума  данной конструкцией  окна  в   i-ой 1/3- 

октавной полосе частот, дБА. 
 

 

Вывод 

Звукоизоляция окна с заданной частотной характеристикой составит 58,4 дБ. 
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Практическая работа №5 

Расчет шумовых параметров производственного участка 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5, ПК-5.3. 

 

При разработке технологических процессов, проектировании, изготовле- 

нии и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также 

при организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по 

снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах, до значе- 

ний, не превышающих допустимые: 

– разработкой шумобезопасной техники; 

– применением средств и методов коллективной защиты по ГОСТ 

12.1.029-80, которые, в свою очередь, в зависимости от способа реализации 

подразделяются на акустические, архитектурно-планировочные, организацион- 

но-технические; 

– средствами, снижающими шум, на пути его распространения от источни- 

ка до защищаемого объекта; 

– применением средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051-87. 

Однако для того, чтобы применить средства снижения шума необходимо 

определить величину необходимого уровня снижения шума. 

 

Задание Определить необходимый уровень снижения шума в производст- 

венном помещении с координатами Хп, Уп, Нп и в контрольной точке (рабо- 

чем месте оператора) с координатами Хоп, Уоп. 

Производственное помещение содержит n-источников шума (единиц обо- 

рудования) с уровнем звука Lpi   на частоте f с координатами Хиi, Уиi. 

Средний коэффициент загрузки оборудования Е=0,8. Источники шума и их 

контрольная точка находятся на одной высоте. 
Габариты всех единиц оборудования одинаковые и равны 1,5 метра  по 

трем координатам. 

Данные для расчетов представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Исходные данные к выполнению практической работы 

№
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X
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5
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м
) 

У
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 (

м
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1 26 25 5 2,5 2 0,4 78 15 6 84 15 10 88 15 13 73 15 17 89 15 21 

2 25 29 6 2 3 0,3 79 11 8 85 11 12 89 11 16 74 11 20 90 11 25 

3 26 31 4 2 1,5 0,1 77 11 12 86 11 16 90 11 19 75 11 23 91 11 28 

4 41 12 5 2,5 2,5 0,1 82 5 7 79 12 7 76 16 7 72 21 7 84 25 7 

5 30 19 5 3 3 0,2 79 5 14 72 12 14 72 17 14 80 20 14 92 22 14 

6 35 10 5 1 2 0,4 69 5 5 77 12 5 74 17,5 5 74 21 5 86 23 5 

7 29 9 4 2 2,5 0,3 78 4 4 101 13 4 73 18 4 75 20 4 87 23 4 

8 32 8 5 1 3 0,1 88 3 4 76 13 4 72 17 4 76 20 4 88 22 4 
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9 33 16 4 2 2,5 0,2 91 4 11 75 12 11 71 16 11 77 19 11 89 21 11 

10 29 17 5 3 1,5 0,2 75 5 12 74 10 12 70 17 12 78 19 12 90 21 12 

11 29 18 4 1 2 0,1 84 3 13 73 11 13 71 18 13 79 20 13 91 22 13 
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12 37 11 4 2 2 0,3 77 4 6 78 11 6 75 17 6 73 21 6 85 24 6 

13 20 25 4 2 1 0,3 78 12 5 71 12 9 73 12 12 81 12 18 70 12 23 

14 19 20 5 3 2 0,2 81 12 5 70 12 8 74 12 11 82 12 14 71 12 18 

15 18 23 4 3 1 0,1 92 11 4 71 11 8 75 11 11 83 11 16 72 11 20 

16 19 20 5 2 2 0,3 100 10 6 72 10 9 76 10 11 84 10 14 73 10 18 

17 12 18 4 3 1 0,1 68 7 3,5 75 7 7 79 7 10 87 7 13 76 7 16 

18 19 17 5 2 2 0,2 95 6 5 76 6 15 80 6 19 88 6 12 77 6 15 

19 16 19 4 1 3 0,4 76 9 5 73 9 9 77 9 12 85 9 15 74 9 17 

20 15 18 7 2 2 0,3 79 8 4 74 8 7 78 8 9 86 8 12 75 8 16 

21 19 19 5 3 1 0,2 98 13 4 77 13 7 81 13 10 89 13 13 78 13 17 

22 19 16 4 2 1 0,1 78 13 3 78 13 5 82 13 7 90 13 10 79 13 12 

23 22 15 5 3 2 0,2 76 12 3 79 12 5 83 12 7 91 12 9 84 12 12 

24 22 20 7 2 3 0,3 88 15 4 80 15 7 84 15 10 92 15 13 85 15 17 

25 40 15 5 1 1 0,2 78 3 10 82 10 10 85 16 10 84 22 10 82 26 10 

26 35 14 4 1 1 0,1 80 3 9 81 10 9 84 15 9 70 22 9 85 24 9 

27 38 13 5 2 2 0,2 85 4 8 80 9 8 80 16 8 71 23 8 78 25 8 

28 25 23 6 1 2 0,2 84 16 5 81 16 8 85 16 11 70 16 15 86 16 20 

29 25 21 5 2 2,5 0,1 82 16 5 82 16 9 86 16 11 71 16 14 87 16 18 

30 25 20 7 3 2,5 0,3 89 16 4 83 16 7 87 16 10 72 16 13 88 16 17 
 

Решение 

Заданы следующие параметры: 

Хп=35м, Уп=10м, Нп=5м; 

Хоп=1м, Уоп=2м, n=5шт; 

Lр1=69дБ, Хи1=5м, Уи1=5м; 

Lр2=77дБ, Хи2=12м, Уи2=5м; 

Lр3=74дБ, Хи3=17,5м, Уи3=5м; 

Lр4=74дБ, Хи4=21м, Уи4=5м; 

Lр5=86дБ, Хи5=23м, Уи5=5м. 
 

При f = 1000Гц, Lдоп  = 80дБ [7]. 

1. В масштабе строится чертеж помещения (рис. 3). Уровень сниже- 

ния шума определяется по формуле 

L  L  Lдоп. 

где L –уровень шума в контрольной точке; 
Lдоп.  – допустимый уровень шума для помещений по ГОСТ и равный 80дБ. 
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Рис.3.  Расположение источников шума в производственном помещении 
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   10 

i 

i i 


2. Уровень шума в контрольной точке определяется по формуле 

L  10 lg
 m1

    
4
 

n1 
 i , 

 
где 

 

 

 
0.1Lpi 

i 

 i 1 

(  Lpi  – уровень звука); 

B i 1 

i 


  r 2 
– вклад прямого звука (при    ri  

lmax 

 2 ), 

где ri – расстояние от контрольной точки до центра источника шума, кото- 

рое определяется по теореме Пифагора; 

lmax  = 1,5 м – максимальный габаритный размер оборудования; 
Ф = 1 – коэффициент направленности; 

Ω =4π = 12,56 – пространственный угол; 

m1 – число источников шума, находящихся в прямой видимости от расчетной 

(контрольной) точки; 

n1  = E·n, 
где n – общее количество одновременно работающего оборудования; 

А 
В  

  
– постоянная помещения, 

 

1   

где α = 0,4 – коэффициент звука погашения производственного помещения 

без специальных устройств; 

А  Sогр.  – эквивалентная площадь, 

где Sогр.– площадь ограничивающего помещения. 

3. Определим постоянную помещения: 

В  
Sогр. 

1   
 

0.4  2  35 10  2  35  5  2 10  5 
 766.67

 

1  0.4

4. По чертежу определим число источников шума, находящихся в пря- 

мой видимости от расчетной точки. Так как линии, соединяющие контрольную 

точку с центрами 4-го и 5-го источников пересекают 3-й источник, только 3 ис- 

точника являются прямыми по отношению к контрольной точке. Тогда полу- 

чим, что m1  = 3. 

5. Определим количество одновременно работающего оборудования 

ni  En  0.8  5  4 , 

где E – коэффициент загрузки оборудования. 

6. Определим i 

оборудования: 

для источников шума одновременно работающего 
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16  9 

 

1  100.169  7943282.347 

2  100.177  50118723.36 
3  100.174  25118864.32 

4  100.174  25118864.32 

7. Определим вклад прямого звука для первого источника шума: 

r1  
r1 

lmax 

 

  
5 

1.5 

 5м 

 3.33  2 

1 
1 

12.56  52 
 0.003185 

8. Определим вклад прямого звука для второго источника шума 

r2 
r2 

lmax 

121  9  11.4м 

 
11.4 

 7.6  2 
1.5 

 2 
1 

12.56 11.42 
 0.00061 

9. Определим вклад прямого звука для третьего источника шума 

r3 
r3 

lmax 

272.25  9  16.77 м 

 
16.77 

 11.18  2 
1.5 

3 
1 

12.56 16.772 
 0.00028 

10. Определим уровень шума в контрольной точке 

L  10 lg7943282.347  0.0032  50118723.36  0.00061  25118864.32  0.00032
 
 4 

7943282.347  50118723.36  25118864.32  25118864.32  57.98дБ 
 

 
766.67 




11. Определим необходимый уровень снижения шума 
 

L  L  Lдоп.  57.98  80  22.02дБ. 

Вывод 

Уровень шума в данном производственном помещении не превышает до- 

пустимое  значение, то есть, находится в норме. 
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Практическая работа №6 

Расчет продолжительности рабочего дня 

в условиях воздействия вибрации 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5, ПК-5.3. 

 
Общие сведения 

Корректированные  значения  виброскорости  V ,  виброускорения  U и  их 

уровни определяются по формуле: 
 

U
~ 
 , 

 

где Vi или Ui – квадратическое значение контролируемого параметра  вибра-  

ции (виброскорости или виброускорения) и его логарифмический уровень в i-й 

частотной полосе, м/с; 

n – число частотных полос в нормируемом диапазоне; 

Ki – весовые коэффициенты для i-й частотной полосы для среднеквадрати- 

ческого значения (табл. 14) контролируемого параметра или его логарифмиче- 

ского уровня (задаются ГОСТ 12.1.012-90 (1996) ССБТ) [10]. 

При превышении допустимых параметров вибрации в 1,12 раза или на 1 дБ 

на рабочем месте нормативные документы предписывают ограничивать про- 

должительность рабочего времени. При превышении вибрации более чем в че- 

тыре раза или на 12 дБ запрещается проводить работы и применять машины, 

генерирующие такую вибрацию. 

Норму вибрационной нагрузки на оператора по спектральным и корректи- 

рованным по частоте значениям контролируемого параметра (U(t)) при дли- 

тельности воздействия вибрации менее 8 ч (480 мин) определяют по формуле: 
 

Ut  U 480 


где U480  – норма вибрационной нагрузки на оператора для длительности 

воздействия вибрации, U480  = 480 мин. 

 
Таким образом, продолжительность рабочего дня определяется по формуле: 

 U 480 
2
 

 

T  
  Ut 

  480. 





Санитарная норма одночисловых показателей вибрационной нагрузки на 

480 

T 



27  

оператора для длительности смены 8 ч для локальной вибрации показана в  

табл. 15 [10]. 
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Таблица 14 

Значения весовых коэффициентов для виброскорости 

по ГОСТ 12.1.012-90 (1996) ССБТ. 
Среднегеометрические частоты октавных полос Гц Весовый коэффициент Кi 

8 0,5 

16 1,0 

31,5 1,0 

63 1,0 
 

Таблица 15 

Допустимые параметры вибрации на рабочем месте. 
Виброскорость V, м/с Виброускорение U, м/с

2
 

210
-2

 2 

Задание 

Рассчитать продолжительность рабочего дня в условиях воздействия виб- 

рации от нескольких источников в разных октавных полосах частот. Параметры 

для расчета уровня виброускорения производственного оборудования 

принимаются по таблице 16 согласно варианту. 
 

Таблица 16. 

Исходные данные к выполнению практической работы. 
№ 

варианта 

Виброскорость V, м/с·10
-2

 № 

варианта 

Виброскорость V, 
м/с·10

-2
 

8 Гц 16 Гц 31,5 Гц 63 Гц 8 Гц 16 Гц 31,5 Гц 63 Гц 

1 1 0,8 1 1,6 16 2,1 0,7 1,1 2,0 

2 2 0,8 1,1 1,3 17 2,3 1 1,1 0,9 

3 1 1 2 1,2 18 0,8 0,8 2 0,9 

4 1,1 1,2 1,3 1,5 19 1,7 1 1,3 0,8 

5 1,2, 2,1 1,1 2,3 20 1,7 1,2 1,1 1,1 

6 2,1 1,1 1,1 2,0 21 1 2,1 1,1 1,3 

7 2,3 0,8 1,1 0,9 22 2 1,1 1,1 1,3 

8 0,8 0,7 2 0,9 23 1 0,8 2 1,2 

9 1,7 1 1,3 0,8 24 1,1 0,7 1,3 1,5 

10 1,4 0,8 1,1 1,1 25 1,2, 1 1,1 2,3 

11 1 1 1,1 1,3 26 2,1 0,8 1,1 2,0 

12 2 1,2 1,1 1,3 27 2,3 1 1,1 0,9 

13 1 2,1 2 1,2 28 0,8 1,2 2 0,9 

14 1,1 1,1 1,3 1,5 29 1,7 2,1 1,3 0,8 

15 1,2, 0,8 1,1 2,3 30 1,9 1,1 1,1 1,1 
 

Решение 

Заданы значения виброскорости локальной вибрации на нескольких часто- 

тах (табл. 17): 
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n 

Таблица 17 

Заданные параметры для расчета 

Октавная полоса частот Гц Виброскорость V м/с 

8 0,01 

16 0,008 

31,5 0,01 

63 0,016 

 

Для определения корректированного значения виброскорости в начале оп- 

ределим корректированную величину виброскорости: 
 

U
~ 
  0,024 м / с 

 

Продолжительность рабочего дня при заданных условиях составит: 

 

 

 
Вывод 

T   
0,022 

0,0242 

 

 480  333мин.  6,5час. 

Продолжительность рабочего дня в условиях воздействия вибрации от не- 

скольких источников в разных октавных полосах частот составит 6,5 ч. 

 
 

Практическая работа №7 

Определение уровня виброускорения локальной вибрации 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ПК-5, ПК-5.3. 

 

Общие сведения 

Интегральный уровень виброускорения при одновременном воздействии 

вибраций в нескольких частотных полосах определяется следующим образом [9]: 
 

La   10 lg 100,1(Lai   Lki ) , 
i 1 

где Lai – среднее квадратическое значение уровня виброускорения в i-й частот- 

ной полосе; 

Lki – весовой коэффициент для i-й частотной полосы для среднего квадрати- 

ческого значения логарифмического уровня контролируемого параметра; 
n – количество октавных полос. 

Весовые коэффициенты и предельно-допустимые значения производствен- 

ной локальной вибрации приведены в таблице 18 и 19, соответственно. 


n 
0,01 0,52 

 0,0082  0,012  0,0162 

i1 
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Таблица 18 

Значения весовых коэффициентов Lki (дБ) для локальной вибрации. 

Среднегеометрические 

частоты октавных полос, Гц 

Значение весовых коэффициентов 

для виброускорения для виброскорости 

Ki Lki Ki Lki 

8 1,0 0 0,5 -6 

16 1,0 0 1,0 0 

31,5 0,5 -6 1,0 0 

63 0,25 -12 1,0  

125 0,125 -18 1,0 0 

250 0,063 -24 1,0 0 

500 0,0315 -30 1,0 0 

1000 0,016 -36 1,0 0 

 
Таблица 19 

Предельно-допустимые значения производственной локальной вибрации. 

Среднегеометрические частоты октав 

ных полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям ХЛ, YЛ, ZЛ, 

для виброускорения для виброскорости 

м
2
/с дБ м

2
/с·10

-2
 дБ 

8 1,4 123 2,8 115 

16 1,4 123 1,4 109 

31,5 2,8 129 1,4 109 

63 5,6 135 1,4 109 

125 11,0 141 1,4 109 

250 22,0 147 1,4 109 

500 45,0 153 1,4 109 

1000 89,0 159 1,4 109 

Корректированные и эквивалентные 

значения и их уровни 
2,0 126 2,0 112 

 

Задание 

Определить превышен ли допустимый уровень виброускорения для 

локальной вибрации в октавных полосах частот и по интегральному показателю. 

Данные для расчетов приведены в таблице 20. 
Таблица 20 

Значения уровней виброускорения производственного оборудования. 
№ 

п/п 

Октавные полосы частот 

16 Гц 31,5 Гц 63 Гц 

1 120 123 134 

2 122 121 122 

3 119 122 124 

4 118 123 125 

5 115 124 126 

6 116 125 127 

7 117 126 128 

8 121 127 129 

9 122 128 129 
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10 114 121 130 

11 112 123 134 
12 111 125 131 

13 110 124 132 

14 109 120 133 

15 113 119 120 

16 108 117 121 

17 107 118 122 

18 106 116 119 

19 105 115 118 

20 121 112 116 

21 120 110 118 

22 120 108 115 

23 120 110 117 

24 118 111 114 

25 119 109 128 

26 117 117 129 

27 116 125 130 

28 115 124 131 

29 114 121 132 

30 112 122 133 

 

Решение 
Заданы следующие данные виброускорения: 

La16  120 дБ, La31   123 дБ, La63  134 дБ. 

Для определения интегрированного уровня из таблице 18 выбираем 

весовые коэффициенты: 

Lk16    0 дБ, Lk 31,5 
 6 дБ, Lk 63  12 дБ. 

La   10 lg (10 0 ,1( 120  0 )  10 0 ,1( 123  6 )  10 0 ,1( 134 12 ) )  124 ,89 дБ. 

Вывод 

Значение интегрированного показаетля не превышает допустимый уровень 

126 дБ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Промышленная 

акустика». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется 

внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей 

последующей работе. 

Цель освоения дисциплины: 

- ознакомление с методами и устройствами, применяемыми при защите среды обитания от 

негативного воздействия шумов; 

- подготовка специалистов к участию в проведении работа, направленных на создание новых 

методов и систем контроля производственного и городского шума. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося:  

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы экологического 

менеджмента в организации  

ПК-5.3 Определяет необходимые ресурсы для разработки, внедрения, поддержания и улучшения 

системы экологического менеджмента в организации,  ориентируется в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от опасностей 

Самостоятельная работа по дисциплине «Промышленная акустика» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 
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Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Общая характеристика колебательных процессов. Простые и сложные колебания.  

2. Периодические, квазипериодические, апериодические колебания. Понятие гармоники 

обертонов. 

3. Типы колебательных систем (механическая, электрическая, акустическая)с одной степенью 

свободы. 

4. Уравнение движения колебательной системы с одной степенью свободы. 

5. Затухающий колебательный процесс. Декремент затухания. Добротность колебательной 

системы. Волновое сопротивление. Период. 

6. Связанные колебательные системы с двумя степенями свободы. Форма колебаний. 

7. Частотные характеристики колебательных систем. Резонансные явления. 

8. Резонансная частота. Время задержки. Добротность и полоса пропускания колебательной 

системы. 

9. Биологическое и физическое понятие звука. Спектральная чувствительность человеческого 

уха. 

10. Источники звука. Интенсивность звука. Акустическое сопротивление. Единицы измерения 

уровней звукового давления. 

11. Скорость звука в твердых, жидких и газовых средах. Ударная волна. 

12. Понятие о шумах. Источники шума естественного и техногенного происхождения. 

Классификация шумов по физической природе. 

13. Классификация шумов по спектрально-временным характеристикам. 

14. Определение шумовой характеристики транспортного потока. 

15. Расчет шумовых характеристик вентилятора, компрессора, газовой струи. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

1. Комплекс мероприятий снижения шума. 

2. Коэффициенты отражения, поглощения, происхождения звука. 

3. Реверберация. Плотность звуковой энергии. Виды и время реверберации. 

4. Звукопоглощение. Виды звукопоглощающих материалов. 

5. Резонансные конструкции. Сложны поглотители. 

6. Пирамидальные конструкции. 

7. Комплексные акустические(механические)сопротивления и электрические аналоги. 

8. Средства и методы звукопоглощения. 

9. Звукоизоляция. Звукоизоляционные ограждения. 

10. Звукоизолирующие кожухи. 

11. Акустические экраны. 

12. Глушители шума. Абсорбционные глушители. 

13. Реактивные глушители. Принципиальные схемы резонансных глушителей. 

14. Комбинированные глушители. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 
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За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Промышленная акустика» - один из основных этапов учебного процесса в обучении 

студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления 

его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Темы рефератов по дисциплине "Промышленная акустика" 

1. Акустический расчет и проектирование системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

(акустика СВКВ). Введение в проблему. 

2. Акустика СВКВ. Основные элементы: вентиляторы, глушители шума, воздуховоды, тройники, 

регуляторы, кондиционеры, воздухораспределители. Правила расчета и проектирования для 

помещений, где установлен вентилятор (венткамеры). 

3. Акустика СВКВ. Правила расчета и проектирования для помещений, через которое воздуховод 

проходит транзитом. 

4. Акустика СВКВ. Правила расчета и проектирования для помещений, обслуживаемых СВКВ. 

Методика проектирования мероприятий и средств снижения шума. 

5. Акустика замкнутых помещений (акустика залов). Введение в проблему. Главные 

закономерности геометрической теории, волновой теории и статистической теории. 

6. Акустические характеристики материала: постоянная распространения, импеданс и 

коэффициент звукопоглощения. Формула расчета. Приборы и методика измерений. 

 

7. Правила обеспечения акустической безопасности и комфорта. Введение в проблему. Первое 

правило – хорошая звукоизоляция помещения. Второе правило – диффузность звука в помещении. 
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8. Правила обеспечения акустической безопасности и комфорта. Третье правило – отсутствие 

вредного эха в помещении. Четвертое правило – достаточное число резонансов помещения. Пятое 

правило – оптимальное время стандартной реверберации. 

 

9. Акустические требования к помещениям. Общественные помещения для речи: а) лекционные 

залы и конференц-залы, б) залы драматических театров. Общественные помещения для музыки: а) залы 

для органной музыки, б) залы для симфонической музыки, в) залы оперных театров и залов для 

камерной музыки. 

 

10. Акустические требования к помещениям. Введение в проблему. Помещения с совмещением 

речевых и музыкальных программ: а) универсальные залы, залы музыкально-драматических театров и 

спортивные залы; б) залы кинотеатров. Служебные и рабочие помещения: а) конторские помещения, б) 

учебные помещения (детские сады, школы, училища, вузы и т.д.), в) помещения промышленных 

предприятий. 

 

11. Акустические требования к помещениям. Жилые помещения: а) лечебные учреждения 

(поликлиники и больницы) б) гостиницы, общежития, пансионаты; в) индивидуальное массовое и 

элитное жильё. 

 

12. Специальные по акустическим требованиям помещения: а) реверберационные и заглушенные 

камеры для измерений по международным стандартам; б) теле-радиостудии местного и федерального 

значения. Роль строительной акустики в развитии цивилизации XXI века. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки реферата 

Критерий Показатель Максимальное 
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оценки реферата количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Дисциплины: «Промышленная акустика» 

Компетенция: ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 
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1 технологическое и 

инженерное  

При разработке мероприятий по снижению уровня шума 

на производстве  учитываются основные источники 

шума, которыми  являются…. оборудование. 

2 сквозных При внедрении элементов, обеспечивающих 

нормативную звукоизоляцию необходимо использовать  

материалы  с плотной структурой, не имеющей … пор. 

3 экраны и выгородки При совершенствовании шумовых характеристик на 

производстве  и для снижения уровней звукового 

давления на рабочих местах следует применять…  

4 экологического 

менеджмента 

минимизацию негативного воздействия в акустической 

среде на человека, и обеспечивает основу для соблюдения 

законодательства и улучшения экологических 

показателей отражает система……… 

5 центральная нервная  При действии общей транспортной и технологической 

вибрации, как правило, поражаются… система  

6 широкополосные  По характеру спектра вибрации подразделяются на… и 

узкополосные 

7 виброускорение В санитарных нормах отражаются физические величины, 

характеризующие производственную вибрацию – это 

виброскорость и …… 

8 6 дБ К постоянным относятся вибрации, величина 

нормируемых параметров которой в течение рабочей 

смены изменяется не более чем на … 

9 частоты Санитарные нормы, регламентирующие уровни 

вибрации на рабочих местах, устанавливают предельно 

допустимую интенсивность вибрации с учетом 

источника, направления и …вибрации 

10 50 дБА Уровни шума и эквивалентные уровни звука, допустимые 

в помещениях, где работают математики, программисты и 

операторы …. 

11 виброскорость Степень распространения механических колебаний по 

телу человека при контакте с ручным 

механизированным инструментом (источником 

вибрации) тем выше, чем больше …. 

12 организм Шумом в гигиенической практике принято называть 

совокупность беспорядочно сочетающихся звуков 

различной частоты и интенсивности, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на … 

13 децибелах Уровень шума принято измерять в … 

14 вибрация деталей Основная причина шума: 

15 анализ  С помощью шумомера определяют спектральный …. 

шума 

14 полосах  Уровень шума измеряют на октавных …. частот 

17 колеблющиеся  Источником шума является… тела 

18 дифракция Для производственных шумов характерна 

19 шум Беспорядочное сочетание звуков, вызывающее 

раздражение и другие неприятные ощущения: 

20 частотой Звук, ультразвук и инфразвук относятся к механическим 

колебаниям, но отличаются….. 

21 0 Начальным уровнем на шкале интенсивности для звука 

принято считать значение интенсивности звука равное… 

22 1  Шкала громкости совпадает со шкалой интенсивности 
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звука на частоте … кГц 

23 логарифмической Громкость и интенсивность звука связаны между 

собой…. зависимостью 

24 фаз  Разность … волн,  попадающих в правую и левую ушные 

раковины позволяет человеку и животным (с нормальным 

слухом) устанавливать направление на источник звука. 

1 б Для разработки системы звукоотражения  необходимо 

учесть, что  сигнал, отразившись от препятствия, 

возвращается обратно к источнику через 5 с после его 

испускания. Каково расстояние от источника до 

препятствия, если скорость звука в воздухе 340 м/с: 

а) 1700 м; 

б) 850 м; 

в) 425 м. 

2 в Внедрение системы экологического менеджмента на 

производстве позволяет установить уровни шума и 

эквивалентные уровни звука, допустимые в помещениях, 

где работают математики, программисты и операторы 

ВДТ: 

а) 65 дБА; 

б) 40 дБА; 

в) 50 дБА.  

3 в Для совершенствования системы шумозащиты 

необходимо  определить какие изменения  на 

производстве отмечает человек в звуке при увеличении 

амплитуды колебаний в звуковой волне: 

а) понижение высоты тона; 

б) уменьшение громкости; 

в) повышение громкости.    

4 б К объективным характеристикам звука относятся: 

а) Реверберация, амплитуда, частота, тембр. 

б) Частота, акустический спектр, амплитуда. 

в) Частота, высота, амплитуда, громкость. 

г) Тембр, высота, амплитуда, громкость. 

д) Амплитуда, реверберация, тембр 

5 в К субъективным характеристикам звука относятся: 

а) Тембр, громкость, реверберация. 

б) Частота, громкость, реверберация. 

в) Высота тона, громкость, тембр. 

г)  Высота тона, громкость, реверберация, частота. 

д) Амплитуда, тембр, частота. 

6 д Порог слышимости зависит от: 

а) От частоты и интенсивности звуковых сигналов. 

б) Только от интенсивности звуковых сигналов. 

в) От амплитуды звуковых сигналов. 

г)От акустического спектра. 

д) Только от частоты звуковых сигналов. 

7 а Выберите определение звука. 

а) Это механические колебания с частотой от 20Гц до 

20000 Гц. 

б) Это электромагнитные колебания с частотой от 20Гц 

до 20000Гц. 
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в) Это механические колебания с частотой от 20кГц до 

20000кГц. 

г) Это электромагнитные колебания с частотой от 20кГц 

до 20000кГц. 

д) Это механические колебания с частотой выше 20000Гц. 

8 а Выберите определение инфразвука. 

*A. Это механические колебания с частотой меньше 

20Гц. 

B. Это электромагнитные колебания с частотой от 20Гц 

до 20000Гц. 

C. Это механические колебания с частотой от 20кГц до 

20000кГц. 

D. Это электромагнитные колебания с частотой от 20кГц 

до 20000кГц. 

E. Это механические колебания с частотой выше 20000Гц. 

9 д Выберите определение ультразвука. 

а) Это механические колебания с частотой меньше 20Гц. 

б)  Это электромагнитные колебания с частотой от 20Гц 

до 20000Гц. 

в)  Это механические колебания с частотой от 20кГц до 

20000кГц. 

г) Это электромагнитные колебания с частотой от 20кГц 

до 20000кГц. 

д) Это механические колебания с частотой выше 20000Гц 

10 в Дайте правильное определение производственной 

вибрации: 

a) упругие колебания и волны с частотой выше 20 кГц; 

б) любые акустические колебания или совокупность 

таких колебаний в частотном диапазоне до 20 Гц; 

в) любые акустические колебания или совокупность 

таких колебаний в частотном диапазоне до 20 Гц. 

 

11 а,б,д Для предупреждения передачи технологической вибрации 

на рабочие места наиболее эффективны: 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a) установка оборудования на амортизаторы ;  

б) виброгасящие настилы на рабочем месте;  

в) все перечисленное; 

г) ремонт оборудования; 

д) установка оборудования на мощный фундамент 

12 в Проявления поражения нервной системы у рабочих 

шумных производств при так называемой «шумовой 

болезни»: 

Выберите один ответ. 

а) невралгии; 

б) невриты, радикулиты; 

в) астено-вегетативный и вегето-невротический 

синдромы  

13 б Основным для гигиенической оценки постоянных 

вибраций является метод: 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a) корректированный по частоте; 
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б) спектральный;  

в) дозный; 

г) все перечисленные методы. 

14 б, в, д При воздействии вибрации, передаваемой на руки, у 

работающего возникают: 

Выберите по крайней мере один ответ: 

a) повышение вибрационной чувствительности; 

б) снижение вибрационной чувствительности  

в) снижение мышечной силы;  

г) повышение статической выносливости мышц кисти; 

д) выраженный спазм капилляров;  

15 д Постоянный шум - это уровень звука, который: 

Выберите один ответ. 

а) за 50% времени смены остается постоянным; 

 б) за 8-часовой рабочий день изменяется во времени 

более, чем на 5 дБА; 

в) не превышает 110 дБА; 

г) остается постоянным в течение цикла 

технологического процесса; 

д) за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не 

более, чем на 5 дБА ;  

16 в Основные нормативные документы по гигиеническому 

регламентированию шума на рабочих местах 

промышленных предприятий: 

Выберите один ответ. 

а) СН 3223-85 "Санитарные нормы допустимых уровней 

шума на рабочих местах"; 

б) ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ "Методы измерения шума на 

рабочих местах"; 

в) СН 2.2.4/1.8.562-96 "Шум на рабочем месте, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки";  

г) Методические рекомендации по дозной оценке 

производственных шумов N 2908-82; 

17 а, в, г По характеру спектра шумы подразделяются на: 

Выберите по крайней мере один ответ: 

а) широкополосные.  

б) постоянные; 

в) тональные; 

г) непостоянные;  

д) прерывистые; 

е) импульсные. 

18 а, в По способу передачи на человека производственные 

вибрации бывают: 

Выберите по крайней мере один ответ: 

а) локальные 

б) интенсивные; 

в) общие;  

г) смешанные. 

19 а, в Шумы по временным характеристикам 

классифицируются: 

Выберите по крайней мере один ответ: 
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а) на непостоянные.  

б) на тональные; 

в) на постоянные;  

г) на аэродинамические;  

е) на широкополосные. 

20 а, г Для вибрационной болезни (от локальной вибрации) 

наиболее характерны синдромы: 

а) вегето-сенсорной полиневропатии верхних 

конечностей;  

б) вестибулярный;  

в)  цереброкардиальный;  

г)  нгиоспастический. 

21 в Уровни звука и эквивалентные уровни звука, допустимые 

в кабине легковых автомобилей и автобусов: 

а) 65дБА; 

б) 70дБА; 

в) 6ОдБА;  

г) 80дБА; 

д) 50дБА. 

22 а,г Эквивалентный уровень звука в дбА определяют для 

производственного шума: 

а) колеблющегося во времени 

б) постоянного по времени; 

в) постоянного по уровню; 

г) прерывистого по уровню. 

23 б, в, г Для производственных шумов характерны следующие 

явления: 

а) звукоэлектрический эффект; 

б) отражение;  

в) преломление; 

г) реверберация. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

. 1. Общая характеристика колебательных процессов.  Простые  и сложные колебания.  

2. Периодические, квазипериодические, апериодические колебания. Понятие гармоники 

обертонов. 

3. Типы колебательных систем (механическая, электрическая, акустическая)с одной степенью 

свободы. 

4. Уравнение движения колебательной системы с одной степенью свободы. 

5. Затухающий колебательный процесс. Декремент затухания. Добротность колебательной 

системы. Волновое сопротивление. Период. 

6. Связанные колебательные системы с двумя степенями свободы. Форма колебаний. 

7. Частотные характеристики колебательных систем. Резонансные явления. 

8. Резонансная частота. Время задержки. Добротность и полоса пропускания колебательной 

системы. 

9. Биологическое и физическое понятие звука. Спектральная чувствительность человеческого 

уха. 
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10. Источники звука. Интенсивность звука. Акустическое сопротивление. Единицы измерения 

уровней звукового давления. 

11. Скорость звука в твердых, жидких и газовых средах. Ударная волна. 

12. Понятие о шумах. Источники шума естественного и техногенного происхождения. 

Классификация шумов по физической природе. 

13. Классификация шумов по спектрально-временным характеристикам. 

14. Определение шумовой характеристики транспортного потока. 

15. Расчет шумовых характеристик вентилятора, компрессора, газовой струи. 

16. Комплекс мероприятий снижения шума. 

17. Коэффициенты отражения, поглощения, происхождения звука. 

18. Реверберация. Плотность звуковой энергии. Виды и время реверберации. 

19. Звукопоглощение. Виды звукопоглощающих материалов. 

20. Резонансные конструкции. Сложны поглотители. 

21. Пирамидальные конструкции.  

22. Комплексные акустические(механические)сопротивления и электрические аналоги. 

23. Средства и методы звукопоглощения. 

24. Звукоизоляция. Звукоизоляционные ограждения. 

25. Звукоизолирующие кожухи. 

26. Акустические экраны. 

27. Глушители шума. Абсорбционные глушители. 

28. Реактивные глушители. Принципиальные схемы резонансных глушителей. 

29. Комбинированные глушители. 

30. Разработка, внедрение систем экологического менеджмента в организации с целью 

улучшения акустической обстановки. 

31. Методы и системы обеспечения безопасных шумовых характеристик оборудования. 

32. Устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от неблагоприятных 

акустических явлений. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Иванов Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом Москва: 

Издательская 

группа "Логос", 

2008 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=468783 

Л1.2 Иванов Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: 

Учебник 
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2013 

http://www 
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html 
Л1.3 Ларичкин В. В., Гусев 

К. П. 
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9.html 
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.iprbooksh 

op.ru/4599 

0.html 
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2016 
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3.html 
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page=book 
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28 
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(НГТУ), 2011 

http://znani 
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.php? 

id=546591 

Л2.3 Мэзон У., Розенберг Л. 

Д. 

Физическая акустика Часть А Москва: 

Издательство 
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http://bibli 
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dex.php? 

page=book 
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20 
Л2.4 Юдин Е. Я. Борьба с шумом на производстве: Справочник М.: 

Машиностроение, 
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6.1.3. Методические разработки 
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«Промышленная акустика» 

Ростов н/Д.: ИЦ 

ДГТУ, 2018 

https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/met 
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k- 

kontrolnoy 

-rabote-po- 

discipline- 

promyshle 

nnaya- 

akustika 
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Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c. 
Э2 Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Айзман Р.И., Шуленина 

Н.С., Ширшова В.М.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.— 247 

c. 
Э3 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – заключается в формировании у обучающихся умений 

и навыков для работ связанных с проектированием и использованием  средств защиты от 

шума и звуковой вибрации, включающих в себя: 

- оценку воздействия шума, инфразвука и вибрации на производстве; 

- проведение акустических расчетов; 

- разработку мероприятий и выбор способов защиты от воздействия этих 

негативных факторов на производстве. 

 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение расчетных и экспериментальных методов оценки шума, создаваемого 

инженерно-техническим и технологическим оборудованием на производстве; 

- овладение навыками выбора мероприятий и средств защиты от шума, инфразвука 

и звуковой вибрации на производстве в целях достижения нормативных требований; 

- изучение аналитических и численных методов моделирования и расчета средств 

защиты от шума на производстве; 

- овладение расчетными и экспериментальными методами определения 

акустической эффективности средств защиты и их оптимизация с использованием 

вычислительной техники. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-5 Обладает способностью разрабатывать, внедрять и совершенствовать 

системы экологического менеджмента в организации 

ПК-5.3  Определяет необходимые ресурсы для разработки, внедрения, 

поддержания и улучшения системы экологического менеджмента в организации,  

ориентируется в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: аналитические и численные методов моделирования и расчета средств 

защиты от шума на производстве;  

Уметь: совершенствовать методы  защиты человека от опасностей 

производственной среды;  

Владеть: расчетными и экспериментальными методами определения акустической 

эффективности средств защиты и их оптимизации. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическая работа 1 

Акустический расчет. Задачи акустического расчета. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-5 Обладает способностью разрабатывать, внедрять и совершенствовать 

системы экологического менеджмента в организации 

ПК-5.3  Определяет необходимые ресурсы для разработки, внедрения, 

поддержания и улучшения системы экологического менеджмента в организации,  

ориентируется в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей 

 

В помещении, площадь которого Sn, м
2 и высота h, м находится источник шума с 

уровнем звукового давления L, дБ с преимущественной частотой 1000 Гц, стены 

выполнены из строительного материала К стр. с коэффициентом звукопоглощения αст., дБ. 

Перекрытия и полы бетонные с коэффициентом звукопоглощения 0,0166 дБ. 

Застекленные оконные проемы имеют площадь S0, м
2. Коэффициент звукопоглощения 

стекла 0,027 дБ. Определите уровень звукового давления (L, дБ) в помещении после 

акустической его обработки звукопоглощающей конструкцией из М материала с 

коэффициентом звукопоглощения αм, дБ. Сделайте вывод о целесообразности применения 

звукопоглощающей конструкции. 

Номер 

варианта 

Sn, м
2 h, 

м 

L, 

дБ 

Кстр. αст., 

дБ 

Sо, 

м2 

М αм, дБ 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

10x10 

10x15 

15x12 

20x20 

4,5 

5,0 

4,8 

5,0 

85 

90 

92 

95 

Кирпич 

Бетон с затиркой 

--\\-- 

Кирпич 

оштукатуренный 

0,035 

0,016 

0,016 

0,015 

18 

24 

30 

60 

Плиты ПА/О 

Плиты АГП 

Плиты ПА/С 

Плиты АГШ-Б 

0,98 

0,94 

0,92 

0,50 

1.5 10x8 3,8 80 --\\-- 0,015 10 Плиты «Акмигран» 0,90 

Методические указания по решению задачи. 
Звукопоглощающую поверхность (А1) в помещении до акустической обработки 

определяют по формуле: 

 м2 

где S1 , S2 , … Sn – площади соответственно стен, потолка и т.д., м2; 

α1, α2, …αn – коэффициенты звукопоглощения строительных материалов. 

Звукопоглощающую поверхность в помещении после акустической обработки (А2) 

звукопоглощающей конструкцией определяют по выражению: 

 , м2 

где αм - коэффициент звукопоглощения материала, дБ; 

S1, S2 – площади соответственно стен и потолка, м2. 

Величину ослабления уровня  шума при использовании звукопоглощающей 

поверхности от А1 до А2 вычисляют по формуле: 

 , дБ 

Уровень шума в помещении после акустической его обработки равен 

. 

 , дБ 
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Практическая работа 2 

Определение экологической чистоте акустической среды 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-5 Обладает способностью разрабатывать, внедрять и совершенствовать 

системы экологического менеджмента в организации 

ПК-5.3  Определяет необходимые ресурсы для разработки, внедрения, 

поддержания и улучшения системы экологического менеджмента в организации,  

ориентируется в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей 

 

Определите уровень шума в октавной полосе F на территории предприятия, если 

уровень звукового давления источника шума Lр, дБ. Кратчайшее расстояние от центра 

источника шума до расчетной точки r, м; фактор направленности r источника шума 

Ф=5;6;7. Затухание звука в атмосфере ∆, дБ/м. 

Сделайте вывод об экологической чистоте акустической среды территории 

предприятия и дайте рекомендации по применению средств для уменьшения шума 

оборудования, характеризующегося высоким уровнем звукового давления. 

Номер 

варианта 

Lр, дБ r, м F, Гц ∆, дБ/м 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

108 

90 

80 

75 

85 

60 

50 

70 

80 

20 

1000 

2000 

500 

1000 

250 

0,006 

0,012 

0,024 

0,006 

0,0015 

Методические указания по решению задачи. 
Уровень звукового давления на территории предприятия рассчитывается по 

формуле: 

 , 

где Lр – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; 

r – кратчайшее расстояние от центра источника шума до расчетной точки, м; 

ф – фактор направленности источника шума, безразмерная величина; 

∆ - затухание звука в атмосфере (по условию задачи), дБ/м. 

Задача №14. 
Определите суммарный уровень шума от агрегатов с уровнями звукового давления 

L1; L 2; … Ln, дБ. Преимущественная частота в спектре шума f, Гц. Сравните с 

допустимым уровнем звука на данной частоте Lдоп, дБ, и объясните практическую 

необходимость данного расчета при проектировании промышленного предприятия. 

Номер 

варианта 

L1; L 2; … Ln, дБ f, Гц Lдоп, 

дБ 

14.1 L1=60; L2=70; L3=75 4000 71 

14.2 L1=75; L2=78; L3=70; L4=65 500 78 

14.3 L1=60; L2=73; L3= L4=75 2000 73 

14.4 L1= L2= L3=75; L4=65 1000 75 
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14.5 L1=80; L2=68; L3=75; L4=60 250 81 

Методические указания по решению задачи. 
Суммарный уровень шума от нескольких источников не равен арифметической 

сумме уровней звукового давления каждого источника, а определяется в логарифмической 

зависимости. Суммарный уровень шума от источников, имеющих разный уровень 

звукового давления, определяют по формуле: 

 , дБ, 

где n – количество источников шума; 

Li – уровень звукового давления каждого источника, дБ 

Для упрощения математических расчетов суммарный уровень шума от различных 

источников можно определить по выражению: 

 , дБ, 

где Lmax – больший из суммируемых уровней шума, дБ; 

ΔL – добавка к максимальной величине уровня звукового давления, дБ. 

Табличное значение определяют по разности двух складываемых уровней 

звукового давления самых шумных агрегатов. 

Разность двух 

складываемых 

уровней, дБ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

Добавка к 

более 

высокому 

значению 

уровня, ΔL, дБ 

3,

0 
2,5 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 

Суммарный уровень шума агрегатов, имеющих один и тот же уровень звукового 

давления, определяют по формуле: 

 , дБ, 

где L1 – уровень шума одного агрегата, дБ 

n – количество агрегатов. 

 

Практическая работа 3 

Определите уровень силы звука 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-5 Обладает способностью разрабатывать, внедрять и совершенствовать 

системы экологического менеджмента в организации 

ПК-5.3  Определяет необходимые ресурсы для разработки, внедрения, 

поддержания и улучшения системы экологического менеджмента в организации,  

ориентируется в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей 

 

В производственном помещении установили громкоговоритель с выходной 

мощностью I, Вт/м2. 
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Определите уровень силы звука этого громкоговорителя и сравните с ПС-75. 

Сделайте вывод о возможности установки громкоговорителя в данном помещении. 

Пороговое значение I0=10 –12 Вт/м2 

Номер 

варианта 

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 

I, Вт/м2 10-5 4  10-6 10 2  10-5 5  

10-5 

Методические указания по решению задачи. 
Для определения уровня силы звука источника шума следует вычислить в 

логарифмическом масштабе фактическое значение силы звука по отношению к 

пороговому по формуле: 

 , дБ, 

где I – выходная мощность звука, Вт/м2; 

I0 – минимальное пороговое значение силы звука (I0=10-12 Вт/м2) 

 

 

Практическая работа 4 

Расчет звукоизоляции 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-5 Обладает способностью разрабатывать, внедрять и совершенствовать 

системы экологического менеджмента в организации 

ПК-5.3  Определяет необходимые ресурсы для разработки, внедрения, 

поддержания и улучшения системы экологического менеджмента в организации,  

ориентируется в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей 

 

Определите собственную звукоизоляцию стены для снижения низкочастотного, 

среднечастотного и высокочастотного шумов. Строительный материал стены К, масса 1 

м3 стены М, кг. Сделайте вывод, на какой частоте более эффективно использовать данную 

строительную конструкцию. 

Номер 

варианта 

К М, кг 

16.1 Кирпич, оштукатуренный с 

двух сторон 

470 

16.2 Стекло органическое 78 

16.3 Стекло силикатное 50 

16.4 Доски оштукатуренные с 

двух сторон 

70 

16.5 Шлакобетон 140 

Методические указания по решению задачи. 
Средняя звукоизолирующая способность ограждения определяется по формулам: 

 , дБ; 
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 , дБ; 

 , дБ 

где R1 – звукоизоляция стены, имеющей массу 1м3 до 200 кг; 

R2 – звукоизоляция стены, имеющей массу 1м3 свыше 200 кг; 

+R3 - звукоизоляция строительных материалов на различных среднегеометрических 

частотах; 

f – среднегеометрическая частота октавных полос, Гц. (63; 125; 250; 500; 1000; 

2000; 4000 и 8000 Гц). 

М – масса 1 м3 ограждения, кг. 
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безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Защита от шума и вибрации». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель освоения дисциплины – заключается в формировании у обучающихся умений 

и навыков для работ связанных с проектированием и использованием  средств защиты от 

шума и звуковой вибрации, включающих в себя: 

- оценку воздействия шума, инфразвука и вибрации на производстве; 

- проведение акустических расчетов; 

- разработку мероприятий и выбор способов защиты от воздействия этих 

негативных факторов на производстве. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение расчетных и экспериментальных методов оценки шума, создаваемого 

инженерно-техническим и технологическим оборудованием на производстве; 

- овладение навыками выбора мероприятий и средств защиты от шума, инфразвука 

и звуковой вибрации на производстве в целях достижения нормативных требований; 

- изучение аналитических и численных методов моделирования и расчета средств 

защиты от шума на производстве; 

- овладение расчетными и экспериментальными методами определения 

акустической эффективности средств защиты и их оптимизация с использованием 

вычислительной техники. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации  

ПК-5.3  Определяет необходимые ресурсы для разработки, внедрения, 

поддержания и улучшения системы экологического менеджмента в организации,  

ориентируется в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей 

Самостоятельная работа по дисциплине «Защита от шума и вибрации» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  
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Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Современное состояние проблемы.  

2. Характеристики поля. 

3. Спектры шума.  

4. Звуковая мощность, интенсивность, плотность акустической энергии, уровни 

величин. 

5. Прямой  и  отраженный  звук  в производственных  помещениях.  

6. Снижение шума в расчетных точках в помещении. 

7. Характеристики источников шума в помещении.  

8. Создание мало-шумных машин и оборудования.  

9. Экраны в производственных помещениях.  

10. Звукопоглощение.  

11. Акустическая обработка помещений. Звукоизоляция. 

12. Способ компоновки глушителей шума из типовых элементов.  

13. Расчет их акустической эффективности. 

14. Вычисление  акустических  характеристик  типовых  элементов глушителя.  

15. Рекомендации по синтезу глушителей с заданной характеристикой заглушения 

и приемлемым гидравлическим сопротивлением. 

16. Виброизоляция  стационарного производственного оборудования. 

17. Виброзащита от локальной вибрации. 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

1. Комплекс мероприятий снижения шума. 

2. Коэффициенты отражения, поглощения, происхождения звука. 

3. Реверберация. Плотность звуковой энергии. Виды и время реверберации. 

4. Звукопоглощение. Виды звукопоглощающих материалов. 
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5. Резонансные конструкции. Сложны епоглотители. 

6. Пирамидальные конструкции. 

7. Комплексные акустические(механические)сопротивления и электрические 

аналоги. 

8. Средства и методы звукопоглощения. 

9. Звукоизоляция. Звукоизоляционные ограждения. 

10. Звукоизолирующие кожухи. 

11. Акустические экраны. 

12. Глушители шума. Абсорбционные глушители. 

13. Реактивные глушители. Принципиальные схемы резонансных глушителей. 

14. Комбинированные глушители. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Защита от шума и вибрации» - один из основных 

этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Сущность шума и вибрации. 

2. Шумовые эффекты. 

3. Влияние шума на организм человека. 

4. Допустимые уровни шума для населения. 

5. Методы и средства защиты от шума. 

6. Вибрация. Производственная вибрация. 

7. Действие вибрации на организм человека. 

8. Нормирование вибрации. 

9. Методы и средства защиты от вибрации. 

10. Основные понятия для шума и вибрации. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия - соответствие содержания теме реферата; 1 
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сущности проблемы - полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Дисциплины: «Защита от шума и вибрации» 

Компетенция: ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 
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1 шумового воздействия В рамках функции экологического менеджмента 

организация  должна разработать, внедрить, 

совершенствовать  и поддерживать процедуру для 

реагирования на существующее или потенциальное 

несоответствие нормам …. 

2 экологического Источниками шума и вибрации являются различные 

процессы, оборудование, явления, что создает 

определенные трудности в борьбе с ними и обычно 

требует одновременного проведения комплекса 

мероприятий инженерно-технического, санитарно-

гигиенического и …. характера. 

3 интерференция Для производственных шумов характерна… 

4 порог слышимости От частоты звуковых сигналов зависит … 

5 объективным Частота, акустический спектр, амплитуда относятся к 

….характеристикам звука 

6 субъективным Высота тона, громкость, тембр относятся к 

….характеристикам звука 

7 громкость Амплитуда, высота тона, акустический спектр влияют на 

…звука  

8 децибеллах Шумовые характеристики машин в научно-технической 

документации записываются в …уровня звуковой 

мощности. 

9 звук Механические колебания с частотой от 20Гц до 20000 Гц 

– это… 

10 прошедшей через 

преграду 

коэффициент звукоизоляции определяется Как отношение 

интенсивности звука в падающей на преграду волне к 

интенсивности звука в волне…. 

11 поверхности Звукоизоляция основной преграды зависит от частоты 

звука и массы единицы ее …. 

12 реверберация Многократное отражение звуковой волны от стен, 

потолка и предметов в помещении называется … 

13 звукопоглощения С помощью «времени реверберации» определяется 

коэффициент …… помещения 

14 тепловую При звукопоглощении энергия звука переходит в 

…энергию 

15 мощности Шумовая характеристика машины - уровень звуковой… 

16 110  максимальное значение уровня звука, колеблющегося во 

времени допустимое на рабочих местах… децибелл 

17 звукоизоляцией Способность материала отражать звуковую волну 

называется.. 

18 частоты Гигиеническое нормирование шума это зависимость 

уровня звукового давления от  … 

19  

резонансного 

звукопоглощения 

Перфорированный корпус оборудования, оклеенный 

изнутри мелкой сеткой, как средство защиты от 

производственного шума, относится к группе 

коллективных средств защиты, основанных на принципе 

….. 

20 спектральный Разрабатывая мероприятия для защиты от шума и 

вибрации с помощью шумомера проводят … анализ 

шума. 

21 вязким трением Метод вибропоглощения реализуется за счет ведения в 
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конструкцию источника вибрации элемента с … 

22 80 При разработке и  внедрении мероприятий по защите от 

шума следует учесть, что уровень шума на рабочих 

местах в производственных помещениях не должен 

превышать … дБ 

23 виброизоляторы Совершенствуя методы защиты от вибрации уменьшение 

вибрации пола вокруг работающего стационарного 

оборудования достигают установкой его на массивные 

фундаменты или …. 

24 шум совокупность беспорядочно сочетающихся звуков 

различной частоты и интенсивности, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на организм, мешающих 

работе и отдыху- это………. 

25 Экологическим 

нормированием 

Процесс установления показателей предельно 

допустимого воздействия шума на человека 

обусловлен…………… 

1 б  В качестве цели внедрения и сертификации на 

предприятии системы экологического менеджмента 

может быть выделено: 

а) планирование экологической деятельности; 

б) снижение негативного воздействия шума на человека и 

ОС; 

в) организация внутренней и внешней экологической 

деятельности. 

2 а Процесс установления показателей предельно 

допустимого воздействия шума на человека обусловлен: 

а) Экологическим нормированием; 

б) Экологическим планированием; 

в) Экологической стратегией. 

3 б Наиболее тесно экологические исследования связаны с: 

а) биохимическими методами; 

б) физиологическими методами; 

в) аналитическими методами. 

4 а В каких величинах принято измерять уровень шума: 

а) в децибелах;  

б) в тональностях; 

в) в молях. 

5 б По характеру спектра шумы бывают: 

а) импульсные; 

б) широкополосные  

в) постоянные. 

6 в Заболевание организма, связанное с поражением органов 

слуха, а также центральной нервной и сердечно-

сосудистой систем: 

а) Шумная болезнь; 

б) Болезнь от шума; 

в) Шумовая болезни. 

7 а По характеру спектра шумы бывают: 

а) тональные; 

б) импульсные; 

в) прерывистые. 

8 в Основная причина шума: 
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а) трение деталей; 

б) соприкосновение деталей; 

в) вибрация деталей. 

9 б По характеру спектра шумы бывают: 

а) прерывистые; 

б) непостоянные;  

в) постоянны. 

10 в Вид шума, в спектре которого имеются дискретные тона: 

а) дискретный; 

б) широкополосный; 

в) тональный. 

11 а Шумы по временным характеристикам бывают: 

а) непостоянные; 

б) частичные; 

в) аэродинамические. 

12 в Что такое широкополосный шум: 

а) шум с широким диапазоном звучания; 

б) шум с широким спектром октав; 

в) широкополосный шум. 

13 б Шумы по временным характеристикам бывают: 

а) тональные; 

б) постоянные; 

в) широкополосные. 
14 а Что проводят с помощью шумомера: 

а) спектральный анализ шума;  

б) определение состава шума; 

в) измерение шума. 

15 б Уровни звука и эквивалентные уровни звука, допустимые 

в кабине легковых автомобилей и автобусов: 

а) 80 дБА; 

б) 6О дБА;  

в) 70 дБА. 

16 а Как измеряют уровень шума: 

а) на октавных полосах частот;  

б) на каждой отдельной частоте; 

в) на шкале шумовых значений. 

17 в Эквивалентный уровень звука в дбА определяют для 

производственного шума: 

а) постоянного по времени; 

б) постоянного по уровню; 

в) колеблющегося во времени. 

18 а При каком пороге слышимости возникает боль в ушах: 

а) при верхнем; 

б) при низком; 

в) при максимальном. 

19 б Эквивалентный уровень звука в дбА определяют для 

производственного шума: 

а) постоянного по уровню; 

б) прерывистого по уровню;  

в) постоянного по времени. 

20 в Что является источником шума: 

а) атомы; 
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б) люди; 

в) колеблющиеся тела. 

21 б Для производственных шумов характерна: 

а) дифрикция; 

б) дифракция;  

в) комптон-эффект. 

22 в Беспорядочное сочетание звуков, вызывающее 

раздражение и другие неприятные ощущения: 

а) вибрация; 

б) музыка; 

в) шум; 

23 а Шумом в гигиенической практике принято называть: 

а) совокупность беспорядочно сочетающихся звуков 

различной частоты и интенсивности, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на организм, мешающих 

работе и отдыху; 

б) непериодические, случайные колебательные процессы 

в производственной среде; 

в) вредный производственный фактор, мешающий 

производственной деятельности. 

24 а Разработка и внедрение акустической обработки 

помещений, замена ударных механизмов безударными, 

применение в качестве конструкционных материалов с 

высоким коэффициентом трения - это ... 

а) коллективные средства защиты; 

б) индивидуальные средства защиты. 

 

25 а,б Для совершенствования защиты от вибрации необходимо 

определить  характер спектра вибрации: 

a) широкополосный; 

б) узкополосный; 

в) короткополосный; 

г) среднеполосный. 

 

 

 Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту практических работ. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 

60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 
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количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 

1. Общая характеристика колебательных процессов. Простые и сложные 

колебания.  

2. Периодические, квазипериодические, апериодические колебания. Понятие 

гармоники обертонов. 

3. Типы колебательных систем (механическая, электрическая, акустическая) с 

одной степенью свободы. 

4. Уравнение движения колебательной системы с одной степенью свободы. 

5. Затухающий колебательный процесс. Декремент затухания. Добротность 

колебательной системы. Волновое сопротивление. Период. 

6. Связанные колебательные системы с двумя степенями свободы. Форма 

колебаний. 

7. Частотные характеристики колебательных систем. Резонансные явления. 

8. Резонансная частота. Время задержки. Добротность и полоса пропускания 

колебательной системы. 

9. Биологическое и физическое понятие звука. Спектральная чувствительность 

человеческого уха. 

10. Источники звука. Интенсивность звука. Акустическое сопротивление. Единицы 

измерения уровней звукового давления. 

11. Скорость звука в твердых, жидких и газовых средах. Ударная волна. 

12. Понятие о шумах. Источники шума естественного и техногенного 

происхождения. Классификация шумов по физической природе. 

13. Классификация шумов по спектрально-временным характеристикам. 

14. Определение шумовой характеристики транспортного потока. 

15. Расчет шумовых характеристик вентилятора, компрессора, газовойструи. 

16. Комплекс мероприятий снижения шума. 

17. Коэффициенты отражения, поглощения, происхождения звука. 

18. Реверберация. Плотность звуковой энергии. Виды и время реверберации. 

19. Звукопоглощение. Виды звукопоглощающих материалов. 

20. Резонансные конструкции. Сложные поглотители. 

21. Пирамидальные конструкции.  

22. Комплексные акустические(механические)сопротивления и электрические 

аналоги. 

23. Средства и методы звукопоглощения. 

24. Звукоизоляция. Звукоизоляционные ограждения. 

25. Звукоизолирующие кожухи. 

26. Акустические экраны. 

27. Глушители шума. Абсорбционные глушители. 

28. Реактивные глушители. Принципиальные схемы резонансных глушителей. 

29. Комбинированные глушители. 
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30. Защита от шума и вибрации как составляющая системы экологического 

менеджмента в организации. 

31. Устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от шума 

и вибрации. 

32. Ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и улучшения 

системы экологического менеджмента в организации при разработке мер защиты от шума 

и вибрации. 

33. Основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности.  

34. Устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасных воздействий шума и вибрации.   

35. Разработка, внедрение и совершенствование системы экологического 

менеджмента в организации при разработке мероприятий по защите от шума и вибрации. 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К  ЭКЗАМЕНУ 

 Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 
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Предназначено для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель курса состоит в получении студентами прочных теоретических знаний и 

практических навыков в области оценки и управления рисками объектов и процессов 

техносферы. 

А так же основной задачей дисциплины являются анализ частоты возникновения 

нежелательных с точки зрения безопасности событий и анализ последствий этих событий. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.2 Осуществляет контроль соблюдения нормативов, технических условий и 

стандартов деятельности, осуществляет учет, составляет отчетность о деятельности 

организации по управлению качеством работ (услуг) с учетом теории рисков 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

-основы системного подхода к анализу и обеспечению безопасности; 

-организацию охраны труда, охраны окружающей среды; 

-основы безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях; 

-опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска. 

Уметь:   

- определять возможные опасности в производственной и бытовой деятельности, 

осуществлять контроль соблюдения нормативов, технических условий и стандартов 

деятельности, осуществлять учет и составлять отчетность о деятельности организации по 

управлению качеством работ с учетом теории рисков. 

Владеть: 

-культурой безопасности и рискориентированным мышлением; 

-технологиями организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

-методами обеспечения безопасности различных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях; 

-методами анализа опасных, чрезвычайно опасных зон, зон приемлемого риска, методами 

оценки и расчеты различных рисков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
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Практическое занятие 1 Классификация рисков. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

Задача 1 Оценить микроклимат в помещении 

Ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях в среднем погибает 95 человек. 

Определите риск фатального исхода в год, обусловленный этими происшествиями, если 

все население составляет 120 млн человек.  

Задача 2 

Найдите вероятную численность фатальных исходов в год, если принять риск равным 

приемлемому для условий задачи 1. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Развитие теории рисков в историческом аспекте. 

2 Риски современного общества. 

3 Аксиомы рискологии. 

4 Понятие риска и неопределенности, случайности и вероятности. 

5 Соотношение неопределенности и риска. 

6 Концепции риска. 

7 Показатели риска. 

8 Статистические показатели и области их применения. 

9 Классификация рисков. 

10 Рискообразующие факторы. 

11 Структура рисков. 

12 Природные опасности. 

13 Техногенные опасности. 

14 Социальные опасности. 

15 Уязвимость объектов воздействия. 

 

 

Практическое занятие 2 Методы анализа и оценки риска. Метод экспертных оценок. 

Метод построения деревьев событий. Анализ дерева 

неисправностей (отказов). Методы оценки последствий аварий (ущерба) 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

Задача. Оценить техногенный риск операций по заправке горючим транспортного 

средства (рис. 1). В соответствии с блок-схемой заправки, данный процесс контролируется 

одновременно системой дозирования и человеком-оператором; при этом насос может 

быть отключен либо автоматически по сигналу расходомера или датчиком уровня, либо 

вручную по команде оператора. Требуется оценить уровень пожаро-взрывобезопасности 

заправки и разработать мероприятия по обеспечению его требуемого значения (уровня). 

Пожаро-взрывобезопасность данного процесса обусловлена возможностью возникновения 

интенсивной экзотермической реакции окисления горючего в результате разгерметизации 

баков и его соприкосновения с окислителем или открытым огнем. Учитывая возможность 

обеспечения и контроля гарантируемой герметичности коммуникаций (принципиальное 

допущение), основное внимание следует обратить проливам из баков транспортного 

средства вследствие их переполнения. При этом будем иметь ввиду, что проливы 

способны изменить электрическое сопротивление изоляции токоведущих частей и вызвать 

короткое замыкание в электросиловых цепях, а это в свою очередь, приведет к созданию 

условий, необходимых и достаточных для возникновения пожара и взрыва. 
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Рисунок 1 – Схема АЗС 

Вопросы для обсуждения 

1 Риск и человеческий фактор. 

2Концепции анализа риска. 

3 Виды и задачи анализа риска. 

4 Метод экспертных оценок. 

5 Методы проверочного листа, контрольных карт и «Что будет, если?..» 

6 Анализ видов и последствий отказов. 

7 Анализ дерева неисправностей (отказов). 

8 Метод построения деревьев событий. 

9 Структура, уровни и механизмы управления рисками. 

10 Основные этапы управления риском. 

 

Практическое занятие 3 Методы управления индивидуальным риском. 

Методы управления техническим риском. Методы управления социальным 

риском. Методы управления экологическим риском. Методы управления риском 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Законодательная часть в области управления риском. 

2 Принципы принятия решения об управлении рисками. 

3 Принятие решений о проведении операции в условиях неопределенности. 

4 Психологические аспекты принятия решений в рисковых ситуациях. 

5 Поведение людей в условиях риска. 

. 
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page=book 

&id=4452 

68 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Общие теории риска». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей проектирования графических работ с 

помощью решения задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, 

презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель курса состоит в получении студентами прочных теоретических знаний и 

практических навыков в области оценки и управления рисками объектов и процессов 

техносферы. 

А так же основной задачей дисциплины являются анализ частоты возникновения 

нежелательных с точки зрения безопасности событий и анализ последствий этих событий. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-7: Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

ПК-7.2: Осуществляет контроль соблюдения нормативов, технических условий и 

стандартов деятельности, осуществляет учет, составляет отчетность о деятельности 

организации по управлению качеством работ (услуг) с учетом теории рисков 

Самостоятельная работа по дисциплине «Общие теории риска» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 
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использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля знаний студентов (Блок 1) 
1Развитие теории рисков в историческом аспекте. 
2Риски современного общества. 
3Аксиомы рискологии. 
4Понятие риска и неопределенности, случайности и вероятности. 
5Соотношение неопределенности и риска. 
6Концепции риска. 
7Показатели риска. 
8Статистические показатели и области их применения. 
9Классификация рисков. 
10 Рискообразующие факторы. 
11 Структура рисков. 
12 Природные опасности. 
13 Техногенные опасности. 
14 Социальные опасности. 
15 Уязвимость объектов воздействия. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля знаний студентов (Блок 2) 
1 Риск и человеческий фактор. 
2Концепции анализа риска. 
3 Виды и задачи анализа риска. 
4Метод экспертных оценок. 
5 Методы проверочного листа, контрольных карт и «Что будет, если?..» 
6 Анализ видов и последствий отказов. 
7Анализ дерева неисправностей (отказов). 
8 Метод построения деревьев событий. 
9 Структура, уровни и механизмы управления рисками. 
10 Основные этапы управления риском. 
11 Законодательная часть в области управления риском. 
12 Принципы принятия решения об управлении рисками. 
13 Принятие решений о проведении операции в условиях неопределенности. 
14 Психологические аспекты принятия решений в рисковых ситуациях. 
15 Поведение людей в условиях риска. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 
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За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация 

), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Общие теории риска» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада:  

1 Методы анализа и сбора информации для идентификации рисков 
2 Принципы информационного обеспечения идентификации рисков 
3 Этапы идентификации рисков 
4 Оценка ущерба здоровью людей 
5 Риск токсических эффектов 
6 Виды ущерба 
7 Модели расчета рисков 
8 Экологическое страхование рисков 
9 Управление рисками, связанными с «человеческим» фактором 
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10 Методы управления рисками. Зарубежная практика риск-менеджмента 
 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулировать 

выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 
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проблеме и к практической адаптации 

материала 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов             17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Дисциплины: «Общие теории риска» 

Компетенция: ПК-7: Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям 

экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 Источник опасности  негативное влияние на человека и природу отходов, 

интенсивности энергетических излучений, техногенный 

риск - это………….  

 

2 чрезвычайное    событие происходящее кратковременно и обладающее 

высоким уровнем негативного воздействия на людей – 

это…………происшествие 

3 катастрофический Риски по уровню финансовых потерь подразделяются на 

допустимый, критический и … виды. 

4 санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие  

 состояние здоровья населения, среды обитания человека, 

при котором отсутствует вредное воздействие факторов 

среды обитания на человека и обеспечиваются 
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благоприятные условия его жизнедеятельности- 

это……………. 

5 чистыми Риски, которые практически всегда несут в себе потери 

называются… 

6 страховая сумма Под максимальным объемом страховой защиты 

экологической безопасности предприятия по конкретным 

видам страхуемых финансовых рисков понимается … … 

7 опасность процесс, свойство или состояние определенных частей 

литосферы, атмосферы или космоса, представляющие 

угрозу для жизни это – …. 

8 допустимыми Риски, в результате реализации которых предприятию 

грозит потеря прибыли называются… 

9 риск мера для количественного измерения опасности, 

представляющая собой векторную величину 

(многокомпонентную), включающие количественные 

показатели- это…….. 

10  Экологическая 

безопасность 

меры по достижению допустимого уровня негативных 

влияний от природных и антропогенных факторов 

опасности на людей и окружающую среду — 

это…………………. 

11 техногенный риск Возможность того, что человеческие действия или 

результаты его деятельности приведут к последствиям, 

которые могут воздействовать на человеческие ценности -  

12 оценкой риска  Определение возможных последствий реализации 

опасностей для населения, выражаемая в количественном 

измерении, является … 

13 оценка  научное исследование, в котором факты и научный 

прогноз используется для оценки потенциально-вредного 

воздействия на окружающую среду как отдельных 

загрязняющих веществ, так и так и технологии в целом и 

технических объектов – это ………риска 

1 в Риск – это: 

а) разновидность ситуации, объективно содержащая 

высокую вероятность невозможности осуществления 

цели; 

б) наличие факторов, при которых результаты действий 

не являются детерминированными, а степень возможного 

влияния этих факторов на результаты неизвестна; 

в) следствие действия либо бездействия, в результате 

которого существует реальная возможность получения 

неопределенных результатов различного характера. 

2 а Обозначить как трудовые можно потери: 

а) потери рабочего времени; 

б) уменьшение выручки вследствие снижения цен на 

реализуемую продукцию; 

в) уплата дополнительных налогов; 

г) невыполнение сроков сдачи объекта; 

д) потери материалов; 

е) ущерб здоровью; 

ж) потери сырья; 
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з) ущерб репутации; 

и) выплата штрафа. 

3 а Значительность воздействия сбросов предприятия можно 

оценить индексом –а) безопасности сточных вод 

б) количеством выброса азота в атмосферу 

4 а показатель RL  характеризует : 

а) индекс экологической группы 

б) индекс состояния экосистемы 

5 а  любой фактор техногенного происхождения, который 

нарушает жизнедеятельность человека, биоты и окружающей 

среды, это: 

а) техногенная опасность 

б) чрезвычайное происшествие 

6 а состояние экосистемы  считается удовлетворительным при 

 а) К=0,66  

б) К меньше 0,6 

в) К больше 0,6 

 

7 в Процесс использования механизмов уменьшения рисков 

называется: 

а) диверсификация; 

б) лимитирование; 

в) хеджирование. 

8 б Анализ риска – это: 

а) систематизация множества рисков на основании каких-

либо признаков и критериев, позволяющих объединить 

подмножества рисков в более общие понятия; 

б) систематическое научное исследование степени риска, 

которому подвержены конкретные объекты, виды 

деятельности и проекты; 

в) начальный этап системы мероприятий по управлению 

рисками, состоящий в систематическом выявлении 

рисков, характерных для определенного вида 

деятельности, и определении их характеристик. 

9 б В основе  принципа действия механизма диверсификации 

лежит: 

а) избежание рисков; 

б) разделение рисков; 

в) снижение рисков. 

10 б Идентификация риска – это: 

а) систематизация множества рисков на основании каких-

либо признаков и критериев, позволяющих объединить 

подмножества рисков в более общие понятия; 

б) начальный этап системы мероприятий по управлению 

рисками, состоящий в систематическом выявлении 

рисков, характерных для определенного вида 

деятельности, и определении их характеристик; 

в) систематическое научное исследование степени риска, 

которому подвержены конкретные объекты, виды 

деятельности и проекты. 
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11 а «Источник опасности»: 

а) негативное влияние на человека и природу отходов, 

интенсивности энергетических излучений, техногенный 

риск  

б) компоненты техносферы 

в) компоненты биосферы 

12 б  Основные загрязнители сточных вод: 

а) бытовые отходы 

б) соединения тяжелых металлов, твердые токсичные 

отходы, химические соединения  

в) химические соединения 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

Темы контрольных  работ  

1 Назовите аксиомы рискологии. 
2 Назовите показатели риска. 
3 Поясните концепции анализа риска. 
4 Назовите международные стандарты управления рисками. 
5 Назовите природные опасности. 
6 Назовите техногенные опасности. 
7 Назовите социальные опасности. 
8 Поясните принципы принятия решения об управлении рисками. 
9 Опишите механизмы управления рисками. 
10 Назовите основные этапы управления риском. 

11 Составьте отчетность о деятельности организации по управлению качеством работ 

(услуг) с учетом теории рисков 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерии оценки практического задания:  
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Критерий Максимальное 

количество баллов  

1 Соответствие решения сформулированным в практической 

ситуации вопросам 

5 

2 Возможность применения решения на практике 5 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за ответ 

на практическое задание составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения   

контроля. 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо 

полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить 
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самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной 

дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в 

устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 

1Развитие теории рисков в историческом аспекте. 
2Риски современного общества. 
3Аксиомы рискологии. 
4Понятие риска и неопределенности, случайности и вероятности. 
5Соотношение неопределенности и риска. 
6Концепции риска. 
7Показатели риска. 
8Статистические показатели и области их применения. 
9Классификация рисков. 
10 Рискообразующие факторы. 
11 Структура рисков. 
12 Природные опасности. 
13 Техногенные опасности. 
14 Социальные опасности. 
15 Уязвимость объектов воздействия. 
16 Риск и человеческий фактор. 
17 Концепции анализа риска. 
18 Виды и задачи анализа риска. 
19 Метод экспертных оценок. 
20 Методы проверочного листа, контрольных карт и «Что будет, если?..» 
21 Анализ видов и последствий отказов. 
22 Анализ дерева неисправностей (отказов). 
23 Метод построения деревьев событий. 
24 Структура, уровни и механизмы управления рисками. 
25 Основные этапы управления риском. 
26 Законодательная часть в области управления риском. 
27 Принципы принятия решения об управлении рисками. Нормативы, технические 

условия и стандарты деятельности  

28 Принятие решений о проведении операции в условиях неопределенности. 
29 Психологические аспекты принятия решений в рисковых ситуациях. 
30 Поведение людей в условиях риска. 

 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на 

экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. 

п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных 

работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 
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применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть 

сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50           

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
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Л1.1 Деревяшкин С. А. Оценка рисков: курс лекций Йошкар-Ола: 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет, 2019 

https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=5706 

17 

Л1.2 Уколов А. И. Оценка рисков: учебник Москва: Директ- 

Медиа, 2018 
https://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4452 

68 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 
 

УП: z200301-22-4ТИС.plx   стр. 9 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Минкова, Е. С. Управленческая рискология: учебное пособие Калининград: 
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2007 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/3175. 

html 
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6.1.3. Методические разработки 
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2008 
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охрана труда. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Содержание 

 

 

Введение 4 

Практическое занятие 1 Факторы опасности. Безопасность технических систем  

Практическое занятие 2 Вероятностная модель безопасности. Безотказность 

технического объекта 

 

Практическое занятие 3 Управление системой производственной безопасности  

Практическое занятие 4 Логико-графические методы анализа (деревья событий и 

отказов)  

 

Практическое занятие 5 Показатели безопасности систем “человек – машина” 

(СЧМ). Декларирование безопасности 

 

Практическое занятие 6 Классификация видов риска. Методология анализа и 

оценки риска. Управление риском. Количественная оценка риска 

 

Практическое занятие 7 Критерии приемлемого риска. Оценка риска технической 

системы 

 

Практическое занятие 8 Оценка возникновения взрывопожароопасной ситуации в 

производственных зонах. Оценка взрывоопасности технологических процессов и 

производств 

 

Практическое занятие 9 Оценка уровня воздействия взрыва и расчет радиусов зон 

разрушения. Оценка уровня взрывоопасности пылеобразующих технологических 

объектов 

 

Практическое занятие 10 Методы обеспечения взрывобезопасности 

технологических процессов 

 

Список рекомендуемых информационных источников  

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель курса состоит в получении студентами прочных теоретических знаний и 

практических навыков в области оценки и управления рисками объектов и процессов 

техносферы. Углубить и закрепить представления о величине и последствиях 

антропогенного воздействия на окружающую среду, освоить методологию оценки риска, 

научить проводить количественную оценку риска, включая оценку вероятности и оценку 

ущерба. 

А так же основной задачей дисциплины являются анализ частоты возникновения 

нежелательных с точки зрения безопасности событий и анализ последствий этих событий. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.2 Осуществляет контроль соблюдения нормативов, технических условий и 

стандартов деятельности, осуществляет учет, составляет отчетность о деятельности 

организации по управлению качеством работ (услуг) с учетом теории рисков 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

-основы системного подхода к анализу и обеспечению безопасности, знать 

организацию охраны труда, охраны окружающей среды; основы безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; опасные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого риска; 

Уметь:   

- определять возможные опасности в производственной и бытовой деятельности, 

осуществлять контроль соблюдения нормативов, технических условий и стандартов 

деятоельности, осуществлять учет и составлять отчетность о деятельности организации по 

управлению качеством работ с учетом теории рисков; 

Владеть: 

- культурой безопасности и рискориентированным мышлением, технологиями 

организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики. Владеть методами обеспечения безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях и методами анализа 

опасных, чрезвычайно опасных зон, зон приемлемого риска, методами оценки и расчеты 

различных рисков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 

 

Практическое занятие 1 Факторы опасности. Безопасность технических систем 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Факторы опасности. Безопасность технических систем 
2. Мониторинг и прогнозирование опасностей техногенного характера 
3. Мониторинг и прогнозирование опасностей природного и техногенного характера. 

Методические подходы к оценке промышленной безопасности и риска. Вероятностная 

модель безопасности 
4. Методические подходы к оценке промышленной безопасности и риска 
 

 

Практическое занятие 2 Вероятностная модель безопасности. Безотказность 

технического объекта  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Вероятностная модель безопасности. Безотказность технического объекта Управление 

системой производственной безопасности 
2. Понимание риска техногенных катастроф и стихийных бедствий. Исторический экскурс 

и современные подходы к управлению рисками техногенных катастроф и стихийных 

бедствий 
3. Качественные и логико-графические методы анализа опасностей 
4. Качественные методы анализа опасностей 
5. Логико-графические методы анализа (деревья событий и отказов) 
6. Показатели безопасности систем “человек – машина” (СЧМ). Декларирование 

безопасности 
 

Практическое занятие 3 Управление системой производственной безопасности  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие риска. Управление риском. Критерии приемлемого риска 
2. Классификация видов риска. Методология анализа и оценки риска 
3. Управление риском. Количественная оценка риска 
4. Критерии приемлемого риска. Оценка риска технической системы. 

5. Количественные и качественные методы анализа риска 
6. Международный опыт управления рисками техногенных катастроф и стихийных 

бедствий 
 

Практическое занятие 4 Логико-графические методы анализа (деревья событий и 

отказов) 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Оценка взрывоопасноти технологических процессов и производств 
2. Оценка возникновения взрывопожароопасной ситуации в производственных зонах. 
3. Построить дерево событий техногенной ЧС (пожар) 
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4. Построить дерево событий техногенной ЧС (взрыв) 
5. Построить дерево отказов техногенной ЧС (газопровод) 
6. Расчисть ущерб от пожара на промышленном предприятии 

7. Рассчитать параметры потока отказов. 
8. Рассчитать среднюю наработку на отказ 
 

Практическое занятие 5 Показатели безопасности систем “человек – машина” (СЧМ). 

Декларирование безопасности 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Категорирование помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности 
2. Классификация помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности 
3. Оценка взрывоопасноти технологических процессов и производств 
4. Оценка возникновения взрывопожароопасной ситуации в производственных зонах. 
 

Практическое занятие 6 Классификация видов риска. Методология анализа и оценки 

риска. Управление риском. Количественная оценка риска 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1.  Оценка взрывоопасности технологических процессов и производств 
2. Оценка и прогноз поражающих факторов природных опасностей 
3. Оценка и прогноз поражающих факторов техногенных опасностей 
4. Оценка уровня воздействия взрыва и расчёт радиусов зон разрушения 
5. Оценка уровня воздействия взрыва и расчет радиусов зон разрушения. Оценка уровня 

взрывоопасности пылеобразующих технологических объектов 
6. Количественные показатели риска чрезвычайных ситуаций 
 

Практическое занятие 7 Критерии приемлемого риска. Оценка риска технической 

системы 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Методы обеспечения взрывобезопасности технологических процессов 
2. Методы обеспечения взрывобезопасности технологических процессов 
3. Методика оценки риска чрезвычайных ситуаций 
4. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций 
 

Практическое занятие 8 Оценка возникновения взрывопожароопасной ситуации в 

производственных зонах. Оценка взрывоопасности технологических процессов и 

производств 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Оценка возникновения взрывопожароопасной ситуации в производственных зонах.  

2. Оценка взрывоопасности технологических процессов и производств 
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Практическое занятие 9 Оценка уровня воздействия взрыва и расчет радиусов зон 

разрушения. Оценка уровня взрывоопасности пылеобразующих технологических 

объектов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Произвести анализ сценариев развития проекта 
2. Рассчитать уровня воздействия взрыва и расчет радиусов зон разрушения при взрыве на 

ОПО 
3. Разработать меры обеспечения взрывобезопасности технологических процессов на 

ОПО 
 

Практическое занятие 10 Методы обеспечения взрывобезопасности технологических 

процессов 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Методы обеспечения взрывобезопасности технологических процессов 
2. Методы обеспечения взрывобезопасности технологических процессов 
3. Методика оценки риска чрезвычайных ситуаций 
 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Адрес 

Л1.1 Мясоедова Т. Н., 

Плуготаренко Н. 

К. 

Надежность технических систем и 

техногенный риск: учебное пособие 
Таганрог: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2016 

http://bibl

i 

oclub.ru/i

n 

dex.php? 

page=boo

k 

&id=493

2 47 

Л1.2 Сазонова С. А., 

Колодяжный С. 

А., Сушко Е. А. 

Надежность технических систем и 

техногенный риск: Учебное пособие 
Воронеж: 

Воронежский 

государственны

й архитектурно- 

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ, 2013 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/231

1 0.html Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Адрес 

Л2.1 Вайсман А. Л., 

Воропаев А. И., 

Герасимчук И. В., 

Дарман Ю. А. 

Экологические риски российско-

китайского трансграничного 

сотрудничества. От «коричневых» 

планов к «зеленой» стратегии. 

Исследование Программы по 

экологизации рынков и инвестиций: 

Монография 

Москва: 

Всемирный 

фонд дикой 

природы 

(WWF), 2010 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/135

0 2.html Л2.2 Балдин К. В. Управление рисками: Учебное 

пособие 
Москва: 

ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/105

1 3.html 
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 Мид У. Р. Власть, террор, мир и война. 

Большая стратегия Америки в 

обществе риска 

Москва: 

Прогресс- 

Традиция, 2006 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/720

7. html 
 Цахоева Э. Т. Экологические риски 

гидроэнергетического производства 

РСО – Алания 

Владикавказ, 

2016 
http://bibl

i 

oclub.ru/i

n 

dex.php? 

page=boo

k 

&id=461

3 65 

Методические разработки 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, 
год 

Адрес 

Л3.1 Попкова Л. В., 

Коськина Е. В., 

Зайцев В. И., 

Глебова Л. А., 

Калинина Н. Э. 

Методы прогнозирования риска 

формирования врожденных пороков 

развития в условиях техногенного 

загрязнения окружающей среды: 

Методические рекомендации 

Кемерово: 

Кемеровская 

государственна

я медицинская 

академия, 2004 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/616

5. html 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1  

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft 
Office пакет,7-Zip, Компас 3D LT, Учебный комплект КОМПАС-3D v18, 
Kaspersky Endpoint Security,CorelDraw Graphics Suite X3, AutoCAD Electrical, 
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, 3ds Max, Inventor Professional, Maya 

Перечень информационных справочных систем 

Консультант Плюс: http://www.consultant.ru доступа:http://www.consultant.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Оценки и анализ техногенных рисков». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей проектирования графических работ с 

помощью решения задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, 

презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель курса состоит в получении студентами прочных теоретических знаний и 

практических навыков в области оценки и управления рисками объектов и процессов 

техносферы. Углубить и закрепить представления о величине и последствиях 

антропогенного воздействия на окружающую среду, освоить методологию оценки риска, 

научить проводить количественную оценку риска, включая оценку вероятности и оценку 

ущерба. 

А так же основной задачей дисциплины являются анализ частоты возникновения 

нежелательных с точки зрения безопасности событий и анализ последствий этих событий. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-7: Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

ПК-7.2: Осуществляет контроль соблюдения нормативов, технических условий и 

стандартов деятельности, осуществляет учет, составляет отчетность о деятельности 

организации по управлению качеством работ (услуг) с учетом теории рисков 

Самостоятельная работа по дисциплине «Оценки и анализ техногенных рисков» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 
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но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля знаний студентов (Блок 1) 
1. Факторы опасности. Безопасность технических систем 
2. Мониторинг и прогнозирование опасностей техногенного характера 
3. Мониторинг и прогнозирование опасностей природного и техногенного характера. 

Методические подходы к оценке промышленной безопасности и риска. Вероятностная 

модель безопасности 
4. Методические подходы к оценке промышленной безопасности и риска 
5. Вероятностная модель безопасности. Безотказность технического объекта Управление 

системой производственной безопасности 
6. Понимание риска техногенных катастроф и стихийных бедствий. Исторический экскурс 

и современные подходы к управлению рисками техногенных катастроф и стихийных 

бедствий 
7. Качественные и логико-графические методы анализа опасностей 
8. Качественные методы анализа опасностей 
9. Логико-графические методы анализа (деревья событий и отказов) 
10. Показатели безопасности систем “человек – машина” (СЧМ). Декларирование 

безопасности 
11. Понятие риска. Управление риском. Критерии приемлемого риска 
12. Классификация видов риска. Методология анализа и оценки риска 
13. Управление риском. Количественная оценка риска 
14. Критерии приемлемого риска. Оценка риска технической системы. 

15. Количественные и качественные методы анализа риска 
16. Международный опыт управления рисками техногенных катастроф и стихийных 

бедствий 
17. Категорирование помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности 
18. Классификация помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности 
19. Оценка взрывоопасноти технологических процессов и производств 
20. Оценка возникновения взрывопожароопасной ситуации в производственных зонах. 
 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля знаний студентов (Блок 2) 
1.  Оценка взрывоопасности технологических процессов и производств 
2. Оценка и прогноз поражающих факторов природных опасностей 
3. Оценка и прогноз поражающих факторов техногенных опасностей 
4. Оценка уровня воздействия взрыва и расчёт радиусов зон разрушения 
5. Оценка уровня воздействия взрыва и расчет радиусов зон разрушения. Оценка уровня 

взрывоопасности пылеобразующих технологических объектов 



6 

 

6. Количественные показатели риска чрезвычайных ситуаций 
7. Методы обеспечения взрывобезопасности технологических процессов 
8. Методы обеспечения взрывобезопасности технологических процессов 
9. Методика оценки риска чрезвычайных ситуаций 
10. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций 
11. Разработать вероятностную модель безопасности промышленного предприятия 
12. Рассчитать параметры потока отказов. 
13. Рассчитать среднюю наработку на отказ 
14. Рассчитать коэффициент безотказной работы системы 
15. Рассчитать коэффициент готовности системы 
16. Проанализировать декларацию промышленной безопасности промышленного объекта 
17. Произвести анализ сценариев развития проекта 
18. Рассчитать уровня воздействия взрыва и расчет радиусов зон разрушения при взрыве 

на ОПО 
19. Разработать меры обеспечения взрывобезопасности технологических процессов на 

ОПО 
20. Построить дерево событий техногенной ЧС (пожар) 
21. Построить дерево событий техногенной ЧС (взрыв) 
22. Построить дерево отказов техногенной ЧС (газопровод) 
23. Расчисть ущерб от пожара на промышленном предприятии 
24. Рассчитать индивидуальный пожарный риск на объекте экономики 
25. Рассчитать индивидуальный пожарный риск  на социальном объекте 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация 

), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
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- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Оценки и анализ техногенных рисков» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада:  

1 Методы анализа и сбора информации для идентификации рисков 
2 Принципы информационного обеспечения идентификации рисков 
3 Этапы идентификации рисков 
4 Оценка ущерба здоровью людей 
5 Риск токсических эффектов 
6 Виды ущерба 
7 Модели расчета рисков 
8 Экологическое страхование рисков 
9 Управление рисками, связанными с «человеческим» фактором 
10 Методы управления рисками 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  
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Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулировать 

выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов             17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 
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12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Тест для оценки остаточных знаний: 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Дисциплины: «Оценки и анализ техногенных рисков» 

Компетенция: ПК-7: Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям 

экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 Источник опасности  негативное влияние на человека и природу отходов, 

интенсивности энергетических излучений, техногенный 

риск - это………….  

 

2 чрезвычайное    событие происходящее кратковременно и обладающее 

высоким уровнем негативного воздействия на людей – 

это…………происшествие 

3 катастрофический Риски по уровню финансовых потерь подразделяются на 

допустимый, критический и … виды. 

4 санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие  

 состояние здоровья населения, среды обитания человека, 

при котором отсутствует вредное воздействие факторов 

среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности- 

это……………. 

5 чистыми Риски, которые практически всегда несут в себе потери 

называются… 

6 страховая сумма Под максимальным объемом страховой защиты 

экологической безопасности предприятия по конкретным 

видам страхуемых финансовых рисков понимается … … 

7 опасность процесс, свойство или состояние определенных частей 

литосферы, атмосферы или космоса, представляющие 

угрозу для жизни это – …. 

8 допустимыми Риски, в результате реализации которых предприятию 

грозит потеря прибыли называются… 

9 риск мера для количественного измерения опасности, 

представляющая собой векторную величину 

(многокомпонентную), включающие количественные 

показатели- это…….. 

10  Экологическая 

безопасность 

меры по достижению допустимого уровня негативных 

влияний от природных и антропогенных факторов 

опасности на людей и окружающую среду — 

это…………………. 
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11 техногенный риск Возможность того, что человеческие действия или 

результаты его деятельности приведут к последствиям, 

которые могут воздействовать на человеческие ценности -  

12 оценкой риска  Определение возможных последствий реализации 

опасностей для населения, выражаемая в количественном 

измерении, является … 

13 оценка  научное исследование, в котором факты и научный 

прогноз используется для оценки потенциально-вредного 

воздействия на окружающую среду как отдельных 

загрязняющих веществ, так и так и технологии в целом и 

технических объектов – это ………риска 

1 в Риск – это: 

а) разновидность ситуации, объективно содержащая 

высокую вероятность невозможности осуществления 

цели; 

б) наличие факторов, при которых результаты действий 

не являются детерминированными, а степень возможного 

влияния этих факторов на результаты неизвестна; 

в) следствие действия либо бездействия, в результате 

которого существует реальная возможность получения 

неопределенных результатов различного характера. 

2 а Обозначить как трудовые можно потери: 

а) потери рабочего времени; 

б) уменьшение выручки вследствие снижения цен на 

реализуемую продукцию; 

в) уплата дополнительных налогов; 

г) невыполнение сроков сдачи объекта; 

д) потери материалов; 

е) ущерб здоровью; 

ж) потери сырья; 

з) ущерб репутации; 

и) выплата штрафа. 

3 а Значительность воздействия сбросов предприятия можно 

оценить индексом –а) безопасности сточных вод 

б) количеством выброса азота в атмосферу 

4 а показатель RL  характеризует : 

а) индекс экологической группы 

б) индекс состояния экосистемы 

5 а  любой фактор техногенного происхождения, который 
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нарушает жизнедеятельность человека, биоты и 

окружающей среды, это: 

а) техногенная опасность 

б) чрезвычайное происшествие 

6 а состояние экосистемы  считается удовлетворительным 

при 

 а) К=0,66  

б) К меньше 0,6 

в) К больше 0,6 

 

7 в Процесс использования механизмов уменьшения рисков 

называется: 

а) диверсификация; 

б) лимитирование; 

в) хеджирование. 

8 б Анализ риска – это: 

а) систематизация множества рисков на основании каких-

либо признаков и критериев, позволяющих объединить 

подмножества рисков в более общие понятия; 

б) систематическое научное исследование степени риска, 

которому подвержены конкретные объекты, виды 

деятельности и проекты; 

в) начальный этап системы мероприятий по управлению 

рисками, состоящий в систематическом выявлении 

рисков, характерных для определенного вида 

деятельности, и определении их характеристик. 

9 б В основе  принципа действия механизма диверсификации 

лежит: 

а) избежание рисков; 

б) разделение рисков; 

в) снижение рисков. 

10 б Идентификация риска – это: 

а) систематизация множества рисков на основании каких-

либо признаков и критериев, позволяющих объединить 

подмножества рисков в более общие понятия; 

б) начальный этап системы мероприятий по управлению 

рисками, состоящий в систематическом выявлении 

рисков, характерных для определенного вида 

деятельности, и определении их характеристик; 

в) систематическое научное исследование степени риска, 

которому подвержены конкретные объекты, виды 
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деятельности и проекты. 

11 а «Источник опасности»: 

а) негативное влияние на человека и природу отходов, 

интенсивности энергетических излучений, техногенный 

риск  

б) компоненты техносферы 

в) компоненты биосферы 

12 б  Основные загрязнители сточных вод: 

а) бытовые отходы 

б) соединения тяжелых металлов, твердые токсичные 

отходы, химические соединения  

в) химические соединения 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

Темы контрольных  работ  

1. Разработать вероятностную модель безопасности промышленного предприятия 
2. Рассчитать параметры потока отказов, средняя наработка на отказ, вероятность 

безотказной работы и комплексный показатель – коэффициент готовности системы. 
3. Проанализировать декларацию промышленной безопасности промышленного объекта 
4. Произвести анализ сценариев развития проекта 
5. Рассчитать уровня воздействия взрыва и расчет радиусов зон разрушения при взрыве на 

ОПО 
6. Разработать меры обеспечения взрывобезопасности технологических процессов на 

ОПО 

7. Осуществить контроль соблюдения нормативов, технических условий и стандартов 

деятельности, осуществить учет и составить отчетность о деятельности организации по 

управлению качеством работ с учетом теории рисков 

 

Варианть 1. Факторы опасности Методические подходы к оценке промышленной 

безопасности и риска 
1. Факторы опасности – сформулировать основные понятия. 
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2. Дать классификацию опасных факторов. 
3. Безопасность технических систем - сформулировать основные понятия. 
4. Какими нормативными документами регламентируется безопасность технических 

систем? Приведите анализ этих документов. 
Вариант 2 Качественные методы анализа опасностей Логико-графические методы анализа 

(деревья событий и отказов) 
1. Изучить качественные методы анализа опасностей 
2.  Провести предварительный анализ опасностей 
3. Проанализировать опасностей методом потенциальных отклонений 
4. Причинно-следственный анализ опасностей 
5. Построить деревья событий для трех техногенных опасностей 
6. Построить деревья отказов для трех техногенных опасностей 
7. Оценить вероятность реализации этих (задание 2,3) опасностей 
5. Проанализировать и классифицировать методы оценке промышленного риска 
Вариант 3. Показатели безопасности систем “человек – машина” (СЧМ). Декларирование 

безопасности Классификация видов риска. Методология анализа и оценки риска 
1. Показатели безопасности систем “человек – машина” - сформулировать основные 

понятия 
2. Изучить методику разработки декларации промышленной безопасности 
3. Классифицировать виды риска 
4. Изучить методы анализа и оценки риска 
5. Анализ чувствительности проекта 
6. Анализ сценариев развития проекта 
7. Изучит метод построения дерева решений проекта 
Вариант 4. Критерии приемлемого риска. Оценка риска технической системы 

Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений по 

пожаровзрывоопасности 
1. Сформулировать критерии приемлемого риска. 
2. Актуализировать использование концепции приемлемого риска в современных 

условиях 
3. Оценка риска технической системы - сформулировать основные понятия 
4. Изучить методику оценки риска технической системы 
5. Как влияет человеческий фактор на оценку риска? 
6. Проанализировать развитие теории оценки риска 

7. Изучить категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений по 

пожаровзрывоопасности 
8. Изучить классификация помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности 
9. Какими нормативными документами регламентируется классификация помещений, 

зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности? 
10. Проанализировать класс помещений по пожаровзрывоопасности (документы 

предоставлены преподавателем) 
Вариант 5. Методы обеспечения взрывобезопасности технологических процессов 
1. Изучить требования к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов 
2. Какими нормативными документами регламентируется обеспечение 

взрывобезопасности технологических процессов? 
3. Проанализировать меры обеспечения взрывобезопасности технологических процессов 
 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерии оценки практического задания:  
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Критерий Максимальное 

количество баллов  

1 Соответствие решения сформулированным в практической 

ситуации вопросам 

5 

2 Возможность применения решения на практике 5 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за ответ 

на практическое задание составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения   

контроля. 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо 

полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить 



15 

 

самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной 

дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в 

устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 

1. Факторы опасности. Безопасность технических систем 
2. Мониторинг и прогнозирование опасностей техногенного характера 
3. Мониторинг и прогнозирование опасностей природного и техногенного характера. 

Методические подходы к оценке промышленной безопасности и риска. Вероятностная 

модель безопасности 
4. Методические подходы к оценке промышленной безопасности и риска 
5. Вероятностная модель безопасности. Безотказность технического объекта Управление 

системой производственной безопасности 
6. Понимание риска техногенных катастроф и стихийных бедствий. Исторический экскурс 

и современные подходы к управлению рисками техногенных катастроф и стихийных 

бедствий 
7. Качественные и логико-графические методы анализа опасностей 
8. Качественные методы анализа опасностей 
9. Логико-графические методы анализа (деревья событий и отказов) 
10. Показатели безопасности систем “человек – машина” (СЧМ). Декларирование 

безопасности 
11. Понятие риска. Управление риском. Критерии приемлемого риска 
12. Классификация видов риска. Методология анализа и оценки риска 
13. Управление риском. Количественная оценка риска 
14. Критерии приемлемого риска. Оценка риска технической системы. 

15. Количественные и качественные методы анализа риска 
16. Международный опыт управления рисками техногенных катастроф и стихийных 

бедствий 
17. Категорирование помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности 
18. Классификация помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности 
19. Оценка взрывоопасноти технологических процессов и производств 
20. Оценка возникновения взрывопожароопасной ситуации в производственных зонах. 
21.  Оценка взрывоопасности технологических процессов и производств 
22. Оценка и прогноз поражающих факторов природных опасностей 
23. Оценка и прогноз поражающих факторов техногенных опасностей 
24. Оценка уровня воздействия взрыва и расчёт радиусов зон разрушения 
25. Оценка уровня воздействия взрыва и расчет радиусов зон разрушения. Оценка уровня 

взрывоопасности пылеобразующих технологических объектов 
26. Количественные показатели риска чрезвычайных ситуаций 
27. Методы обеспечения взрывобезопасности технологических процессов 
28. Методы обеспечения взрывобезопасности технологических процессов 
29. Методика оценки риска чрезвычайных ситуаций 
30. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций 
31. Разработать вероятностную модель безопасности промышленного предприятия 
32. Рассчитать параметры потока отказов. 
33. .Рассчитать среднюю наработку на отказ 
34. Рассчитать коэффициент безотказной работы системы 
35. Рассчитать коэффициент готовности системы 
36. Проанализировать декларацию промышленной безопасности промышленного объекта 
37. Произвести анализ сценариев развития проекта 
38. Рассчитать уровня воздействия взрыва и расчет радиусов зон разрушения при взрыве 

на ОПО 
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39. Разработать меры обеспечения взрывобезопасности технологических процессов на 

ОПО 
40. Построить дерево событий техногенной ЧС (пожар) 
41. Построить дерево событий техногенной ЧС (взрыв) 
42. 38. Построить дерево отказов техногенной ЧС (газопровод) 
43. Расчисть ущерб от пожара на промышленном предприятии 
44. Рассчитать индивидуальный пожарный риск на объекте экономики 
45. Рассчитать индивидуальный пожарный риск  на социальном объекте 

46. Осуществить контроль соблюдения нормативов, технических условий и стандартов 

деятельности  

47. Осуществить учет и составить отчетность о деятельности организации по управлению 

качеством работ с учетом теории рисков 

 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на 

экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. 

п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных 

работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть 

сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 1 уровне. 



17 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50           
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0 2.html Л2.2 Балдин К. В. Управление рисками: Учебное 

пособие 
Москва: 

ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/105

1 3.html 
 Мид У. Р. Власть, террор, мир и война. 

Большая стратегия Америки в 

обществе риска 

Москва: 

Прогресс- 

Традиция, 2006 

http://ww

w 

.iprbooks

h 

op.ru/720

7. html 
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академия, 2004 

http://ww
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.iprbooks
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op.ru/616
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины – овладение теоретическими и практическими 

знаниями технологических основ вентиляции, включающих свойства воздуха, 

аэродинамику помещений, воздуховодов и здания, санитарно-гигиенические требования к 

воздушной среде помещения, приобретение навыков для решения задач проектирования, 

эксплуатации и монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий 

различного назначения, получение знаний о современных системах и оборудовании 

систем вентиляции. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.1 Осуществляет организацию контроля и оценки качества работ (услуг) для 

обеспечения выполнения отдельных санитарных норм на производстве 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: теоретические и практические основы процессов вентиляции, основные 

вредные и опасные факторы воздушной среды производства, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных производственных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  идентифицировать основные опасности воздушной среды в сфере 

производства, оценивать возможные области применения вентиляционных устройств, 

проводить их оптимизацию применительно к конкретным условиям. 

Владеть: методами расчета вентиляционных систем, нормативными материалами и 

требованиям к проектной и технической документации по вопросам проветривания. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: 

 ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической безопасности 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.1 Осуществляет организацию контроля и оценки качества работ (услуг) для 

обеспечения выполнения отдельных санитарных норм на производстве 
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СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ 
  

Общие сведения 

Для обеспечения жизнедеятельности человека необходима воздушная среда 

определённого качественного и количественного состава. Нормальный газовый состав 

воздуха следующий (об. %): азот – 78,02; кислород – 20,95; углекислый газ – 0,03; аргон, 

неон, криптон, ксенон, радон, озон, водород – суммарно до 0,94. В реальном воздухе, 

кроме того, содержатся различные примеси (пыль, газы, пары), оказывающие вредное 

воздействие на организм человека. 

  

Нормирование 

Основной физической характеристикой примесей в атмосферном воздухе и воздухе 

производственных помещений является концентрация массы (мг) вещества в единице 

объёма (м3) воздуха при нормальных метеорологических условиях. 

От вида, концентрации примесей и длительности воздействия зависит их влияние 

на природные объекты. 

Нормирование содержания вредных веществ (пыль, газы, пары и т.д.) в воздухе 

проводят по предельно допустимым концентрациям (ПДК). 

ПДК – максимальная концентрация вредных веществ в воздухе, отнесённая к 

определённому времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на 

протяжении всей жизни человека не оказывает ни на него, ни на окружающую среду в 

целом вредного воздействия (включая отдалённые последствия). 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населённых мест нормируют 

по списку Минздрава № 3086 – 84 , а для воздуха рабочей зоны производственных 

помещений – по ГОСТ 12.1.005.88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны. 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населённых пунктов нормируют по максимально разовой и среднесуточной 

концентрации примесей. 

ПДКmax – основная характеристика опасности вредного вещества, которая 

установлена для предупреждения возникновения рефлекторных реакций человека 

(ощущение запаха, световая чувствительность и др.) при кратковременном воздействии 

(не более 30 мин.) 

ПДКсс – установлена для предупреждения общетоксического, канцерогенного, 

мутагенного и другого влияния вредного вещества при воздействии более 30 мин. 

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это такая концентрация, которая 

при ежедневном воздействии (но не более 41 часа в неделю) в течение всего рабочего 

стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, 

обнаруживаемых современными методами исследований, в период работы или в 

отдалённые сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

 

Образец заполнения 
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Таблица 1 

Исходные данные и нормируемые значения содержания вредных веществ 

  

  вариант 
  

вещество 

  

Концентрац

ия вредного 

вещества 

Класс 

опасности 

Особенности 

воздействия 

 Соответствие 

нормам каждого из 

веществ 

Фактическая 

В воздухе 

рабочей 

зоны 

  В воздухе 

населённых 

пунктов 

В воздухе 

рабочей 

зоны 

В воздухе 

населённых 

пунктов при 

времени 

воздействия 

 

Максимальн

о разовая 

Сред-

несуточн

ая 

    < 30 мин     >30 мин 
  

<30 мин >30 мин 
    

 

Ок-сид 

углерода     

 

 Таблица 2 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, мг/ м3 

 

Вещество В воздухе 

рабочей  зоны 

В воздухе 

населённых 

пунктов 

Класс 

опасности 

Особенности 

воздействия 

Максимально разовая; 

воздействие < 30 мин 

Среднесуточна

я; воздействие 

> 30 мин 

   

Азота диоксид 
 

0,085 0,04 О 

Азота оксиды 
 

0,6 0,06 О 

Азотная кислота 
 

0,4 0,15 - 

Акролеин 0,2 0,03 0,03 - 

Алюминия оксид 
 

0,2 0,04 Ф 

Аммиак 
 

0,2 0,04 - 

Ацетон 
 

0,2 0,04 - 

Аэрозоль ванадия 

пентооксида 
0,1 - 0,002 - 

Бензол 
 

1,5 0,1 К 

Винилацетат 
 

0,15 0,15 - 

Вольфрам 
 

- 0,1 Ф 

Вольфрамовый 

ангидрид  
- 0,15 Ф 

Гексан 
  

- - 

Дихлорэтан 
   

- 
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Кремния диоксид 
 

0,15 0,06 Ф 

Ксилол 
 

0,2 0,2 Ф 

Метанол 
  

0,5 - 

Озон 0,1 0,16 0,03 О 

Полипропилен 
   

- 

Ртуть 0,01/ 0,005 - 0,0003 - 

Серная кислота 
 

0,3 0,1 - 

Сернистый ангидрид 
 

0,5 0,05 - 

Сода кальцинированная  - - - 

Соляная кислота  - - - 

Толуол    0,6 0,6 - 

Углерода оксид    Ф 

Фенол 0,3 0.01 0,01 - 

Формальдегид 0,5 0,035 0,035 О, А 

Хлор  0,1 0,1 О 

Хрома оксид  - - А 

Хрома триоксид 0,01 0,0015 0,0015 К, А 

Цементная пыль  - - Ф 

Этилендиамин  0,001 0,001 - 

Этанол    - 

1. Примечание: О – вещества с остронаправленным действием, за содержанием 

которых в воздухе требуется автоматический контроль; А – вещества, способные вызвать 

аллергические заболевания в производственных условиях; К – канцерогены, Ф – аэрозоли 

преимущественно фиброгенного действия Запишите алгоритм расчетов при выборе 

пылеуловителей типа циклон. 

2. Варианты заданий 

3. к практическим занятиям по теме 

4. “Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Ва-

ри-

ант 

  Вещество 
Фактич. 

концентрация 

Ва-

ри-

ант 

  Вещество 
Фактич. 

концентрация 

Вариа

нт 
  Вещество 

Фактич.  

концентрация 

  

Фенол  

Азота оксиды 

Углерода оксид 

Вольфрам 

Полипропилен 

ацетон 

0,001 

0,1 

0,5 

  

Озон  

Метиловый 

спирт 

 Ксилол 

 Азота диоксид 

Формальдегид 

Толуол 

0,01 

0,2 

0,5 

0,5 

0,01 

0,05 

  

Этиловый спирт  

Углерода оксид  

Озон  

Серная кислота 

 Соляная кислота 

 Сернистый ангидрид 

0,01 

0,05 

0,5 

    

Аммиак 

Ацетон  

Бензол  

Озон  

Дихлорэтан 

Фенол 

0,01 

0,05 

0,001 

0,5 

    

Акролеин 

Дихлор-этан 

Озон  

Углерода оксид 

Формальдегид 

 Вольфрам 

0,01 

0,01 

0,02 

    

Аммиак 

 Азота диоксид 

 Вольфрамовый ангидрид 

Хрома оксид  

Озон дихлорэтан   

0,5 

0,2 

0,001 

  

Акролеин 

Дихлорэтан 

 Хлор  

Углерода оксид 

Сернистый 

ангидрид  

Хрома оксид 

0,01 

0,02 

0,03 

0,1 

  

Азота диоксид 

Аммиак  

Хрома оксид 

Сернистый 

ангидрид  

Ртуть акролеин 

0,04 

0,5 

0,2 

0,5 

0,001 

0,01 

  

Азота диоксид  

Озон  

Углерода оксид 

 Дихлорэтан 

 Сода кальцинированная  

Ртуть   

0,001 

 

0,001 

    

Ацетон  

Углерода оксид 

Кремния диоксид 

Фенол 

Формальдегид 

Толуол 

0,2 

0,2 

0,003 

0,02 

0,5 

    

Акролеин 

Дихлорэтан  

Хлор  

Хрома триоксид 

Ксилол ацетон 

0,01 

0,01 

0,1 

0,3 

    

Ацетон  

Фенол Формальдегид 

Полипропилен 

 Толуол  

Винилацетат   

0,3 

0,005 

0,02 

0,07 

0,15 

    Азота оксиды 0,1     Углерода оксид 0,1        Метанол 0,3     
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Алюминия оксид 

Фенол 

 Бензол 

Формальдегид 

Винил-ацетат   

0,01 

0,05 

0,01 

0,1 

Этилендиамин 

Аммиак  

Азота диоксид 

Ацетон Бензол   

0,1   

 0,05 

 Этанол  

Цементная пыль Углерода 

оксид Ртуть ксилол 

 0,001  

0,5 

    

Азотная кислота 

Толуол 

 Винил-ацетат 

Углерода оксид 

Алюминия оксид 

Гексан 

0,5 

0,6 

0,15 

0,01 

    

Серная кислота 

Азотная кислота 

Вольфрам 

Кремния диоксид 

Фенол Ацетон 

Озон   

0,5 

0,5 

0,2 

0,01 

0,2 0,001 

    

Углерода оксид Азота диоксид 

Формальдегид Акролеин 

Дихлорэтан Озон   

1,0 

0,02 

0,01 

0,02 

  

Азота диоксид 

Ацетон  

Бензол  

Фенол 

 Углерода оксид 

Винил-ацетат   

0,5 

0,2 

0,05 

0,01 

0,1 

  

Аммиак  

Азота оксиды 

Вольфрам 

Алюминия оксид 

Углерода оксид 

Фенол   

0,001 

0,1 

0,01 

  

Аэрозоль ванадия пентаоксида 

Хрома триоксид 

 Хлор  

Углерода оксид  

Азота диоксид  

Озон 

0,1 

0,1 

0,02 

0,1 

  

Сернистый 

ангидрид  

Серная кислота 

Вольфрамовый 

ангидрид 

 Хрома оксид 

Азота диоксид 

Аммиак 

0,5 

0,05 

0,2 

0,05 

0,5 

    

Азотная кислота 

Серная кислота 

Ацетон 

 Кремния 

диоксид  

Фенол Озон   

0,5 

0,5 

0,2 

0,001 

0,001 

    

Аммиак  

Азота диоксид 

 Хрома оксид 

 Ксилол Ртуть   

 Гексан   

0,02 

0,2 

0,5 

0,0005 

0,01 

    

Азота оксиды 

Алюминия оксид 

Формальдегид 

Винил-ацетат 

Бензол  

Фенол 

0,1 

0,02 

0,1 

0,05 

0,005 

    

Ацетон 

 Озон 

 Фенол  

Кремния диоксид 

Фенол  

Озон   

0,5 

0,5 

0,2 

0,001 

0,001 

    

Озон  

Азота диоксид  

Углерода оксид 

 Хлор  

Хрома триоксид 

 Аэрозоль ванадия пентаоксида 

  

0,05 

0,2 

0,09 

0,05 
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Аммиак Азота 

оксиды  

Углерода оксид 

Фенол  

Вольфрам 

0,05 

0,1 

0,005 

    

Акролеин 

Дихлорэтан  

Озон  

Углерода оксид 

Вольфрам 

Формальдегид 

0,01 

0,01 

0,02 

    

Аммиак  

Азота диоксид  

Хрома оксид  

Соляная кислота 

 Серная кислота  

Сернитстый ангидрид 

0,4 

0,5 

0,18 

0,04 

0,4 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

РАСЧЕТ ПРИТОЧНОЙ-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

ИЗБЫТОЧНЫХ ТЕПЛОТЫ, ВОДЯНЫХ ПАРОВ, ГАЗОВ И ПЫЛИ 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической безопасности 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.1 Осуществляет организацию контроля и оценки качества работ (услуг) для 

обеспечения выполнения отдельных санитарных норм на производстве 

 

Цель работы: научиться рассчитывать приточно-вытяжную вентиляцию 

  

Общие положения 
  

Процесс создания в помещениях воздушной среды, удовлетворяющей 

установленным гигиеническим нормам и технологическим нормам и технологическим 

требованиям, зависит от характера помещений, температуры окружающей среды и 

наличия вредных выделений. Воздух в помещениях должен быть чистым, а относительная 

влажность и температура воздуха должны соответствовать гигиеническим требованиям, 

предусмотренным ГОСТ 12.1005-88 CCБТ “Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-

гигиенические требования”. 

Рассмотрим существующие подходы к поддержанию нормального состояния 

воздушной среды в рабочей зоне производственного оборудования и алгоритмы оценки 

количества влаги, находящейся в воздухе, паров и газов, выделяемых в производственных 

процессах, наличия пыли и, наконец, температурного режима в воздухе. 

  

Удаление избыточной теплоты 
В рабочих помещениях, где имеются источники выделения теплоты, требуется 

дополнительная приточно-вытяжная вентиляция. Объем воздуха  , необходимый для 

удаления избыточной теплоты, рассчитывается по формуле: 

 м  /ч, (1) 

где Q – количество выделяющейся в помещение избыточной теплоты, Вт; 

 - нормально допустимая температура воздуха в рабочем помещении и температура 

поступающего (наружного) воздух,  - удельная теплоемкость воздуха в 

кДж/кг  - плотность приточного воздуха в кг/м  . 

Количество поступающей в помещение избыточной теплоты зависит от технологии 

производства, от применяемого оборудования, от времени года, от условий хранения 

готовой продукции и других факторов. 

Рассмотрим решение с учетом следующих источников выделения теплоты: 

 выделение теплоты поверхностями оборудования, трубопроводами, 

батареями отопления и другими агрегатами,  , Вт/ч. 

 выделение теплоты хранимой в рабочем помещении горячей продукции, 

 , Вт/ч. 

 выделение теплоты от работающих электрических нагревательных и 

силовых устройств,  , Вт/ч. 
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Тогда количество избыточной теплоты, на основании которого определяется 

необходимый объем воздуха  , вычисляется так: 

 , Вт/ч. (2) 

  

Расчет избыточной теплоты 
1. Выделение теплоты поверхностями оборудования, трубопроводами, батареями 

отопления и другими агрегатами. В этом случае величина теплового потока в час 

 определяется по формуле: 

 , Вт/с, кДж/ч, (3) 

где F – площадь тепловыделяющей поверхности, м  ; к – коэффициент 

теплоотдачи, Вт/(м  ч  С);  - температура тепловыделяющей поверхности,  С; 

 - нормально допустимая температура воздуха в рабочем помещении,  С. 

 

 

2. Выделение теплоты хранимой в рабочем помещении горячей продукции. 

Тепловой поток в час для этого вида тепловыделения определяется по формуле: 

 , Вт/с, кДж/ч, (4) 

где М – масса нагретой продукции, хранимой в рабочем помещении, кг; 

 - теплоемкость материала хранимой продукции (усредненная теплоемкость 

нагретой массы продукции), Вт/кг  С; 

 - температура массы продукции по фактическому замеру,  С; 

 - поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность остывания массы 

продукции. 

При оценочных расчетах принимаются значения: 

 Вт/(м  ч  С); 

 С;  . (5) 

3. Выделение теплоты работающими электрическими нагревателями и силовыми 

устройствами. Тепловой поток в час при переходе электрической энергии в тепловую 

 определяется по формуле: 

 , кВт, (6) 

где Р – установочная мощность электрических устройств, кВт; 

 - коэффициент перехода электрической энергии в тепловую (на практике 

принимается равным 0,58); 

f – коэффициент использования установочной мощности электрических устройств 

(для расчетов принимается равным 0,75); 

 - поправочный коэффициент, учитывающий одновременность работы 

тепловыделяющих электрических устройств (принимается равным 0,9). 

Окончательным результатом расчета теплового воздухоотвода является величина 

кратности воздухообмена N, определяемая как отношение  воздуха, необходимого для 

удаления избыточной теплоты Q, к объему рабочего помещения  , т.е. 

 , 1/ч. (7) 

Удаление избыточных паров 
Объем воздуха, необходимый для удаления паров, рассчитывается по формуле: 
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 , м  /ч, (8) 

где W – количество выделяющейся в помещение влаги, кг/ч; 

 - количество водяных паров в удаляемом из помещения воздухе и в воздухе, 

поступающем в помещение, г/кг; 

 - плотность воздуха при данной температуре, кг/м  . 

  

Таблица 1 

Плотность воздуха  при разных температурах при давлении 

760 мм рт. ст. (значения плотности в 10  г/см  ) 

Температура,  С        

Плотность,  1,293 1,274 1,247 1,247 1,230 1,213 1,205 

Температура,  С        

Плотность,  1,197 1,190 1,181 1,173 1,165 1,157 1,149 

  

Плотность воздуха  при разных температурах и давлении вычисляется по 

формуле: 

 

 , (9) 

где  - плотность воздуха при  и давлении  мм Hg; 

 - 0,00367 град  - коэффициент расширения воздуха при постоянном давлении. 

Примечание: Значения  определяется по диаграмме зависимости 

относительной влажности атмосферного воздуха от температуры. 

Количество выделяющейся в помещение влаги W зависит от условий, в которых 

находится рассматриваемое производственное помещение. 

В задаче рассматриваются следующие источники влаговыделения. 

1. Влага, выделяемая путем испарения с некоторой поверхности  . В этом случае 

количество влаги, выделяемой размером F(м  ), рассчитывается по формуле: 

 , кг/ч, (10) 

где F – поверхность испарения воды (зеркало испарения); 

а – фактор гравитационной подвижности окружающей среды (при оценочных 

расчетах принимается  при температуре воды  ); 

 - давление водяных паров при давлении насыщения, давление водяных 

паров в воздухе помещения при данной температуре, гПа; 

 - скорость воздуха над источником испарения, м/с. 

2. Влага и различные газы, выделяемые через неплотности в различных 

соединениях оборудования. В этом случае количество влаги, пыли и газов вычисляется по 

формуле: 

 , кг/ч, (11) 

где  - коэффициент, учитывающий часовые потери герметичности, % (при 

испытаниях получены значения 0,2 -0,5%); 
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 - коэффициент запаса, определяющий состояние оборудования (принимается в 

расчетах равным 1,2-1,8); 

Р – рабочее давление в оборудовании,  (в оценочных расчетах принимается 

равным – (1-3)  ); 

 - давление в рабочем помещении,  (в оценочных расчетах принимается 

равным -  ); 

 - внутренний суммарный объем всего оборудования и коммуникаций, 

установленных в данном рабочем помещении,  (принимается равным 6-10 м  ); 

 - плотность паров и газов, выделяющихся через уплотнения, кг/м  (при оценках 

допускаются значения от 0,79 до 1,52). 

3. Газы и пары, выделяемые со свободной поверхности жидкости, содержащей 

химические вещества. Их объемы на практике при оценках рассчитываются по формуле: 

 , кг/ч (12) 

где  - относительная молекулярная масса испаряющейся жидкости; 

V – скорость перемещения воздуха над поверхностью испарения, м/с; 

 - упругость пара жидкости, насыщающего воздух при температуре жидкости, 

Па; 

F – площадь поверхности испарения, м  . 

4. Влага, выделяемая хранящейся остывающей готовой продукцией (например, 

остывающего хлеба). В этом случае количество влаги (в частности для хлеба) вычисляется 

по формуле: 

 кг/ч, (13) 

где  - суточная производительность завода, кг; 

 - усушка хлеба в % (для оценки можно принять равной 2,5%); 

Т – продолжительность работы предприятия (в данном случае пекарни, или 

хлебозавода в течение суток), ч. 

Окончательным результатом расчета является величина кратности 

воздухообмена N, определяется отношением объема воздуха, необходимого для удаления 

влаги  , к объему рабочего помещения  : 

 , 1/ч (14) 

  

Пример расчета приточно-вытяжной вентиляции для удаления избыточной 

теплоты. 

Исходные данные для расчета выделения теплоты 

Площадь поверхности выделения тепла 20,0 м  

При поверхностном выделении: 

коэффициент теплоотдачи  

температура тепловыделяющей поверхности  

нормально допустимая температура  

выделенное количество теплоты 1320,0 Вт 

1. Испарение от горячей продукции: 

масса нагретой хранимой продукции 250 кг 

теплоемкость материала продукции  
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температура массы продукции по замеру  

поправка на неравномерность остывания 1,40 

выделенное количество теплоты 5120,50 Вт 

2. Выделение тепла от оборудования: 

установочная мощность электроустройств 50,0 кВт 

коэффициент использования мощности 0,75 

коэффициент преобразования электричества в тепло 0,70 

поправка на одновременность работы электроустройств 0,90 

выделенное количество тепла 236250, Вт 

Результат расчета приточной вентиляции: 

температура поступающего наружного воздуха  

удельная теплоемкость воздуха  

плотность приточного воздуха  

объем рабочего помещения  

общее количество выделяемой в помещении теплоты 30065,50 Вт 

Объем воздуха, необходимый для отвода теплоты  

Кратность воздухообмена при вентиляции 0,10 

  

Пример расчета приточно-вытяжной вентиляции для удаления избыточных 

водяных паров, газов и пыли. 

Исходные данные параметров испарения через уплотнения 
коэффициент потерь герметичности 0,25% 

коэффициент запаса оборудования 1,20 

рабочее давление в оборудовании  

давление в рабочем помещении  

внутренний объем оборудования и трубопроводов  

плотность выделяемых паров и газов  

содержание вещества в подаваемом воздухе 0,0 

Количество выделяемой в помещении влаги 0,03 кг/ч 

  

Исходные данные для параметров испарения с химических поверхностей 
относительная молекулярная масса испаряемой жидкости 100,0 

скорость перемещения воздуха над поверхностью испарения 0,50 м/с 

упругость пара испаряемой жидкости 10,0 Па 

площадь поверхности испарения  

Количество выделяемой в помещении влаги 74,50 кг/ч 

Расчет воздухообмена: 

объем производственного помещения  

общее количество выделяемой влаги 74,53 кг/ч 

Необходимая кратность обмена 253498,10 

  

Методические указания 
  

Задание 1. Осуществить расчет приточно-вытяжной вентиляции для удаления 

избыточного тепла при исходных данных 

Площадь поверхности выделения тепла  
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Коэффициент теплоотдачи  

Температура тепловыделяющей поверхности  

Нормально допустимая температура  

Выделенное количество теплоты 1850 Вт 

  

Выделение тепла от оборудования и испарения от горячей продукции принять 

аналогично приведенному алгоритму. 

  

Задание 2. Рассчитать приточно-вытяжную вентиляцию гальванического цеха 

с испарениями с поверхности ванн 
Молекулярная масса испаряемой жидкости 120 

Скорость перемещения воздуха над поверхностью испарения 0,3 м/с 

Упругость пара испаряемой жидкости 9 Па 

Площадь поверхности испарения  

Количество выделяемой в помещении влаги 9,5кг/ч 

  

Содержание отчета 
В отчете привести выполненные расчеты и их обосновать. Ответить на 

контрольные вопросы. 

  

Контрольные вопросы 
  

1. Как рассчитывается избыточная теплота? 

2. Как рассчитывается избыточная влага в производственном помещении? 

3. Привести алгоритм расчетов приточно-вытяжной вентиляции по 

избыточному теплу, влаге. 

  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

РАСЧЕТ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:  

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической безопасности 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.1 Осуществляет организацию контроля и оценки качества работ (услуг) для 

обеспечения выполнения отдельных санитарных норм на производстве 

 

Цель работы: освоить методику расчета воздушно-тепловой завесы 

Общие положения 
  

Воздушно-тепловые завесы устраиваются в отапливаемых зданиях для обеспечения 

требуемой температуры воздуха в рабочей зоне и на постоянных рабочих местах. Они 

могут быть шиберного (с заслонкой) или смешанного типов. В завесах шиберного типа 

путем частичного перекрытия проема воздушной струей существенно сокращается 

прорыв холодного воздуха через проем. В помещение при этом поступает смесь 

холодного наружного воздуха с подогретым из калорифера. 

Постоянно действующие воздушно-тепловые завесы предусматриваются: 

 у ворот и дверей, открывающихся чаще 5 раз, или не менее чем на 40 мин в 

рабочую смену; 
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 у открытых технологических проемов отапливаемых зданий, находящихся в 

районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода  и 

ниже. 

Во время открывания ворот и дверей в холодный период допустимы понижения 

температуры: при работающих завесах на постоянных рабочих местах до  в 

зависимости от категории работ по тяжести, при отсутствии вблизи проема постоянных 

рабочих мест до  . 

Температура нагретого воздуха, подаваемого в струю воздушной завесы, не должна 

превышать: 

  для наружных дверей, через которые проходят люди; 

  для въездных ворот и технологических проемов; 

 рекомендуется скорость движения воздуха на выходе из щели 

воздухораспределительного устройства не более: 

- 8 м/с для наружных дверей, через которые проходят люди; 

- 25 м/с для въездных ворот и технологических проемов. 

  

Расчет воздушных завес выполняется по следующему алгоритму: 
Будем рассматривать завесы шиберного типа 

Общий расход воздуха  определяется так: 

 , (1) 

где q – отношение расхода воздуха, подаваемого завесой, к расходу воздуха, 

проходящего в помещение через проем при работе завесы; 

 - коэффициент расхода проема при подаче завесы (табл. 1); 

 - площадь открываемого проема, оборудованного завесой, м  ; 

 - разность давлений воздуха с двух сторон наружного ограждения на уровне 

проема, Па; 

 - плотность,  , смеси воздуха, подаваемого завесой, и наружного воздуха 

при температуре  , равной нормативной,  . 

Следует заметить, что  определяется из решения уравнения воздушного баланса 

помещения с учетом ветрового давления для холодного периода года. 

Если нет полного набора данных, то для ориентировочных расчетов  можно 

использовать формулы: 

 , Па (2) 

где  - поправочный коэффициент учета герметичности здания на ветровое 

давление (табл. 2); 

 

 

 ; (3) 

 , (4) 

где  - расчетная высота или расстояние по вертикали от центра проема, 

оборудованного завесой, до уровня нулевых давлений, т.е. уровня, где давление снаружи 

и внутри здания равны, м; 

 - плотность воздуха,  , при температуре наружного воздуха; 
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 - плотность воздуха при средней по высоте помещений температуре 

внутреннего воздуха  ; 

 - расчетная скорость ветра; 

с – расчетный аэродинамический коэффициент, в оценочных расчетах принимается 

равным 0,8. 

Расчетную высоту  приближенно можно принимать равной: 

а) для зданий без аэрационных проемов и фонарей 

 (5) 

где  - высота открытого проема, оборудованного завесой; 

б) для зданий с аэрационными проемами, закрытыми в холодный период года: 

 (6) 

где  - расстояние от центра проема, оборудованного завесой, до центра 

приточных проемов, м; 

 - длина открываемых в теплый период года притворов приточных проемов, м; 

 - то же самое для вытяжных проемов, м. 

в) для зданий с аэрационными проемами, открытыми в холодный период года, 

 (7) 

или 

 , (8) 

где  - расстояние от центра открытых приточных аэрационных проемов до 

уровня нулевого давления, м; 

 и  - произведения коэффициентов расхода открытых соответственно 

приточных и вытяжных проемов и их площадей, м  . 

Требуемая температура воздуха завесы определяется на основании уравнения 

теплового баланса по формуле: 

 , (9) 

где Q – отношение теплоты, теряемой с воздухом, уходящим через открытый проем 

наружу, к тепловой мощности завесы. 

Тепловая мощность калориферов воздушно-тепловой завесы равна: 

 , (10) 

где  ; 

 - температура воздуха, забираемого для завесы,  ; 

 - производительность по воздуху, кг/ч; 

 - производительность по теплу, Вт. 

Если в результате расчета  окажется меньше  , то следует использовать завесы 

без калориферных секций. 
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Таблица 1 

 

 

Коэффициенты расхода проемов  для завес шиберного типа 

Тип 

завесы 

Относитель-ная 

площадь  

Значения 

относительны

х расходов 

воздуха, 

подаваемого 

завесой 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Боковая 
 

0,42/0,36 0,38/0,32 0,35/0,31 0,33/0,28 0,31/0,26 0,29/0,25 

 
0,35/0,3 0,32/0,27 0,3/0,26 0,29/0,25 0,29/0,25 0,29/0,25 

 

 
0,31/0,27 0,29/0,25 0,29/0,25 0,29/0,25 0,29/0,25 0,29/0,25 

 

 
0,29/0,5 0,29/0,25 0,29/0,25 0,29/0,25 0,29/0,25 0,29/0,25 

 
Нижняя 

 
0,5/0,42 0,45/0,38 0,4/0,36 0,37/0,32 0,34/0,3 0,31/0,27 

 
0,4/0,34 0,35/0,3 0,3/0,28 0,28/0,25 0,25/0,23 0,23/0,21 

 

 
0,35/0,31 0,3/0,26 0,27/0,24 0,24/0,21 0,22/0,2 0,2/0,18 

 

 
0,31/0,27 0,27/0,24 0,24/0,21 0,21/0,19 0,2/0,17   

 
Примечания: 

 

1.  - суммарная площадь выпускаемых целей;  - площадь открываемого 

проема, оборудованного завесой. 

2. Дробные значения выражают: 

числитель – значения  для раздвижного проема; 

знаменатель – значения  для расширенного проема. 

  

Таблица 2 

Поправочный коэффициент  на ветровое давление 

Характерные особенности здания 
 

Без аэрационных проемов 
0

,2 

С аэрационными проемами, закрытыми в холодный 

период года 

0

,5 

С аэрационными проемами, открытыми в холодный 

период года 

0

,8 

Таблица 3 

Шифр завесы Производительность 

Ширина 

щели, 

мм 

Размеры 

проема 

ворот, м 

Относи-тельная 

площадь  

По 

воздуху,  , 

кг/ч 

По теплу  , Вт Ширина Высота 
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ЗТ.В2-

25.01.УЗ       

ЗТ.В2-

28.01.УЗ    
3,6 3,6 

 

А5 
   

2; 2,4 2,4 
17; 

17 

А5-01 
   

3; 3,6 
 

21; 

26 

ЗВТ1.00.000, 

ЗВТ2.00.000    
3; 3,6 

 

17; 

20 

ЗВТ1.00.00.-

01, 

ЗВТ2.00.00-01 
   

3,6 
  

ЗВТ1.00.00.-

02, 

ЗВТ2.00.00-02 
   

3,6; 4,2 3,6 
24; 

28 

ЗВТ1.00.00.-

03, 

ЗВТ2.00.00-03 
   

3,6; 4,2 3,6 20;23 

ЗВТ3-1, ЗВТ6-

1    
3,6 4,2 

 

ЗВТ3-2, ЗВТ6-

2    
3,6 4,2 

 

Примечание: в таблице приведены значения суммарной производительности завес 

(двух установок, располагаемых с обеих сторон проема ворот) при теплоносителе – 

перегретой воде с параметрами  и температуре поступающего в вентилятор 

воздуха, равной  . 

  

Таблица 4 

Усредненные значения  для одноэтажных производственных зданий 

Высота здания, 

м 
Значения  (при размерах проема 

ворот, м), м 

 

    

7,2 5,6/2,9 5,4/2,5 4,8/2,0 4,1/2,1 2,7/2,7 

8,4 6,4/3,4 6,1/2,9 5,6/2,4 4,8/2,1 3,0/2,7 

10,8 7,8/4,4 7,6/3,8 7,0/3,2 6,1/2,8 4,0/2,7 

15,6 10,9/6,2 10,5/5,5 9,8/4,8 8,7/3,8 6,2/2,7 

Примечание: перед чертой приведены значения  для зданий со 

светоаэрационными фонарями, после черты – для зданий с зенитными фонарями. 

  

Методические указания 
  

Задание 1. Рассчитать воздушно-тепловую завесу топливно-транспортного 

цеха ТЭС 
Исходные данные принять для условий зимнего времени Иркутской области. 
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Задание 2. Рассчитать воздушную тепловую завесу входных дверей здания 

технического университета 

Площадь дверей  . 

  

Задание 3. Рассчитать воздушную тепловую завесу входных дверей здания 

супермаркета 
Размеры дверей 3х8 м. Супермаркет расположен в районе Крайнего Севера при 

среднезимней температуре  . 

  

Содержание отчета 
Привести обоснование выбора исходных данных по условию задачи, результаты 

расчетов и ответы на контрольные вопросы. 

  

Контрольные вопросы 
  

1. Для каких целей используются воздушно-тепловые завесы? 

2. Какие типы завес используются на практике? 

3. Привести алгоритм расчета воздушно-тепловых завес. 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
  

РАСЧЕТ НАГРУЗОК, СОЗДАВАЕМЫХ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: 

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической безопасности 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.1 Осуществляет организацию контроля и оценки качества работ (услуг) для 

обеспечения выполнения отдельных санитарных норм на производстве 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
  

Нагрузки, создаваемые ударной волной в результате взрыва емкостей со сжатым 

газом, взрыва газовоздушной смеси, воздушного и наземного ядерных взрывов, приводят 

к разрушениям зданий, сооружений, оборудования, установок и т. д. 

 

 

В результате разрушения объектов возникают чрезвычайные ситуации с 

соответствующими степенями разрушения, опрокидывания и смещения оборудования и 

установок. 

Для принятия решений по проведению восстановительных работ на объектах, 

подвергшихся разрушению, необходимо провести оценку степени разрушения. 

  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
  

2.1. Взрыв емкости со сжатым газом. 

Тротиловый эквивалент, кг, 

 , 

где А — работа взрыва (работа газа при адиабатическом расширении), МДж. 
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где р1 - начальное давление в сосуде, МПа; V— начальный объем газа, м3; р2 — 

конечное давление, МПа; р2 = 0,1 p1; m — показатель адиабаты; m = 1,4. 

  

Безопасное расстояние, м, от места взрыва для человека 

 
Безопасное расстояние, м, от места взрыва для жилой застройки 

 
  

2.2. Взрыв газовоздушной смеси. 

Избыточное давление при взрыве газовоздушной смеси, кПа, 

 , 

  

где m - масса горючего газа, кг; Hт — теплота сгорания, кДж/кг; Hт = 

40·103кДж/кг; р0 - начальное давление, кПа; р0 = 101кПа, z - доля участия взвешенного 

дисперсного продукта при взрыве; z = 0,5; Vп - объем помещения, м3; с — теплоемкость 

воздуха, кДж/кг; с = 1,01 кДж/кг; ρ - плотность воздуха, кг/м3; ρ - 1,29 кг/м3; Т0 - 

температура в помещении, К; T0 = 300 К; RH - коэффициент негерметичности 

помещения; RH = 3. 

  

2.3. Ядерный взрыв и взрыв емкости. 

Избыточное давление, кПа, во фронте ударной волны наземного и воздушного 

ядерного взрыва, а также при взрыве емкости со сжатым газом 

 
где R — расстояние от центра взрыва, м. 

  

2.4. Степень разрушения объекта воздействия. 

Степень разрушения объекта воздействия (здания, сооружения и т. д.) оценивают 

по критерию физической устойчивости (сильное, среднее, слабое), а объекты воздействия 

(оборудование, установки и т. д.) — по критерию опрокидывания и смещения. 

2.4.1. Если под воздействием ударной волны с избыточным давлением элементы 

производственного комплекса разрушаются полностью, разрушение оценивается как 

сильное; если элементы производственного комплекса в этих условиях могут быть 

восстановлены в короткие сроки, разрушение оценивается как среднее или слабое. 

Степень разрушения производственных комплексов в зависимости от избыточного 

давления может быть оценена следующим образом: 

 

для промышленного здания с металлическим или железобетонным каркасом: при 

избыточном давлении 50...60 кПа — сильное, 40...50 кПа — среднее, 20...40 кПа — 

слабое; для кирпичного многоэтажного здания с остеклением: при избыточном давлении 

20...30 кПа— сильное, 10...20 кПа — среднее, 8...10 кПа —слабое; 

для кирпичного одно- и двухэтажного здания с остеклением: при избыточном 

давлении 25...35 кПа— сильное, 15...25 кПа — среднее, 8...15 кПа — слабое; для 

приборных стоек: при избыточном давлении 50...70кПа — сильное, 30...50 кПа — среднее, 

10...30 кПа — слабое; 
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для антенных устройств: при избыточном давлении 40 кПа — сильное, 20...40 кПа 

— среднее, 10...20 кПа — слабое; 

для открытых складов с железобетонным перекрытием: при избыточном давлении 

200 кПа — сильное. 

2.4.2. Степень опрокидывания и смещения антенного устройства или приборной 

стойки. Скоростной напор взрыва, кПа, 

 , 

где р0 — начальное атмосферное давление, кПа. 

Допустимый скоростной напор взрыва, кПа, при опрокидывании антенного 

устройства или приборной стойки 

 , 

где a и b — высота и ширина объекта, м; G — масса объекта, Н; Сх — 

коэффициент аэродинамичного сопротивления; S - площадь поперечного сечения 

приборной стойки, м2. 

Если скоростной напор взрыва больше допустимого при опрокидывании, то 

антенное устройство или приборная стойка опрокинется. 

Допустимый скоростной напор взрыва при смещении антенного устройства или 

приборной стойки 

 
где f - коэффициент трения. 

Если скоростной напор взрыва больше допустимого при смещении, то антенное 

устройство или приборная стойка сместится. 

  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
  

3.1. Выбрать вариант (см. таблицу). 

3.2. Ознакомиться с методикой расчета. 

3.3. Выполнить расчет в соответствии с выбранным вариантом. 

3.4. Подписать отчет и сдать преподавателю. 

  

Варианты заданий 
к практическим занятиям по теме 

«Расчет нагрузок, создаваемых ударной волной». 

  

Вариан

т 

Источни

к 

разруше

ния 

Начал

ьное 

давлен

ие, 

МПа, 

или 

тротил

о-вый 

эквива

лент, 

Мт 

Объе

м 

емко

сти, 

м3 

Объект 

воздейств

ия 

Рассто

яние 

от 

центр

а 

взрыв

а, м 

Выс

ота 

и 

шир

ина 

объе

кта, 

м 

Площа

дь 

попере

чного 

сечени

я 

объект

а, м2 

Мас

са 

объе

кта, 

кг 

Коэффи

циент 

трения 

Коэффицие

нт 

аэродинам

ического 

сопротивле

ния 

 

Емкость 

со 

сжатым 

газом 

0,5 
 

Многоэта

жное 

кирпично

е здание с 

 
- - - - - 
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остеклен

ием 

 

Наземны

й 

ядерный 

взрыв 

 
- 

Приборна

я стойка  

1,4×

0,5 
0,28 

 
0,5 0,85 

Двухэта

жное 

кирпич

ное 

здание 

с 

остекле

нием 

 
- - - - - 

    

 

Емкость 

со 

сжатым 

газом 

 
0,05 

Складско

е 

кирпично

е здание 

 
- - - - - 

Антенн

а 

спутник

ового 

телевид

ения 

 

1,5×1,

5 
1,8 

 
0,16 1,6 

    

 

Воздуш

ный 

ядерный 

взрыв 

 
- 

Многоэта

жное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

2×0,5 0,4 
 

0,4 0,85 
    

 

Емкость 

со 

сжатым 

газом 

  

Двухэтаж

ное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

1,5×0,

3 
0,3 

 
0,3 0,85 

    

 

Воздуш

ный 

ядерный 

взрыв 

0,01 - 

Многоэта

жное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор
 

0,5×0, 0,01 
 

0,4 0,85 
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ная 

стойка 

3 

 

Воздуш

ный 

ядерный 

взрыв 

0,1 - 

Промышл

енное 

здание с 

металлич

еским и 

железобе

тонным 

каркасом 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,5×0,

4 
0,1 

 
0,3 0,85 

    

 

Емкость 

со 

сжатым 

газом 

0,05 
 

Кирпична

я стена 

многоэта

жного 

дома с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,9×0,

4 
0,18 

 
0,5 0,9 

    

 

Наземны

й 

ядерный 

взрыв 

 
- 

Многоэта

жное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

1,4×0,

5 
0,4 

 
0,4 0,9 

    

 

Емкость 

со 

сжатым 

газом 

 
0,5 

Многоэта

жное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,9×0,

6 
0,18 

 
0,3 0,85 

    

 

Воздуш

ный 

ядерный 

взрыв 

0,5 - 

Кирпична

я стена 

многоэта

жного 

дома с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор
 

0,9×0, 0,18 
 

0,5 0,9 
    



26 

ная 

стойка 

4 

 

Наземны

й 

ядерный 

взрыв 

 
- 

Многоэта

жное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,9×0,

6 
0,18 

 
0,5 0,85 

    

 

Взрыв 

газовозд

ушной 

смеси 

10 кг 

горюч

его 

вещес

тва 

 

Промышл

енное 

здание с 

металлич

еским и 

железобе

тонным 

каркасом 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,9×0,

3 
0,18 

 
0,5 0,85 

    

 

Воздуш

ный 

ядерный 

взрыв 

0,1 - 

Промышл

енное 

здание с 

железобе

тонным 

каркасом 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,9×0,

3 
0,18 

 
- 0,5 

    

 

Емкость 

со 

сжатым 

газом 

 
0,8 

Одноэтаж

ное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Антенн

ое 

устройс

тво 

 

0,5×0,

4 
0,1 

 
0,9 0,4 

    

 

Наземны

й 

ядерный 

взрыв 

0,01 - 

Одноэтаж

ное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Антенн

ое  

0,5×0,

4 
0,1 

 
0,9 0,4 
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устройс

тво 

 

Емкость 

со 

сжатым 

газом 

  

Многоэта

жное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,9×0,

4 
0,18 

 
0,6 0,4 

    

 

Емкость 

со 

сжатым 

газом 

  

Одноэтаж

ное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,5×0,

3 
0,1 

 
0,85 0,4 

    

 

Воздуш

ный 

ядерный 

взрыв 

0,01 - 

Многоэта

жное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,9×0,

4 
0,18 

 
0,6 0,4 

    

 

Емкость 

со 

сжатым 

газом 

  

Одноэтаж

ное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

1,6×0,

4 
0,3 

 
1,2 0,5 

    

 

Наземны

й 

ядерный 

взрыв 

0,01 - 

Многоэта

жное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,5×0,

3 
0,1 

 
0,4 0,85 

    

 

Наземны

й 
0,1 - 

Промышл

енное  
- - - - - 
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ядерный 

взрыв 

здание с 

металлич

еским и 

железобе

тонным 

каркасом 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,5×0,

3 
0,1 

 
0,85 0,4 

    

 

Взрыв 

газовозд

ушной 

смеси 

50 кг 

горюч

его 

вещес

тва 

 

Одноэтаж

ное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

1,4×0,

2 
0,2 

 
0,85 0,4 

    

 

Наземны

й 

ядерный 

взрыв 

0,5 - 

Одноэтаж

ное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

1,4×0,

2 
0,2 

 
0,85 0,4 

    

 

Взрыв 

газовозд

ушной 

смеси 

10 кг 

горюч

его 

вещес

тва 

 

Промышл

енное 

здание с 

металлич

еским и 

железобе

тонным 

каркасом 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,9×0,

3 
0,18 

 
0,85 0,5 

    

 

Взрыв 

газовозд

ушной 

смеси 

10 кг 

горюч

его 

вещес

тва 

 

Промышл

енное 

здание с 

металлич

еским и 

железобе

тонным 

каркасом 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,5×0,

4 
0,1 

 
0,85 0,3 
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Взрыв 

газовозд

ушной 

смеси 

10 кг 

горюч

его 

вещес

тва 

 

Кирпична

я стена 

многоэта

жного 

дома с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

0,9×0,

4 
0,18 

 
0,9 0,5 

    

 

Емкость 

со 

сжатым 

газом 

0,4 
 

Многоэта

жное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Прибор

ная 

стойка 
 

1,6×0,

6 
0,32 

 
0,5 0,4 

    

 

Наземны

й 

ядерный 

взрыв 

 
- 

Двухэтаж

ное 

кирпично

е здание с 

остеклен

ием 

 
- - - - - 

Антенн

ая 

стойка 

с 

усилите

лем 

 
2×0,03 0,08 

 
- 0,85 

    

 

Емкость 

со 

сжатым 

газом 

 
0,05 

Складско

е 

кирпично

е здание 

 
- - - - - 

Антенн

а 

спутник

ового 

телевид

ения 

 

1,6×1,

6 
0,32 

 
0,16 1,4 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Вентиляция производственных помещений». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – овладение теоретическими и практическими 

знаниями технологических основ вентиляции, включающих свойства воздуха, 

аэродинамику помещений, воздуховодов и здания, санитарно-гигиенические требования к 

воздушной среде помещения, приобретение навыков для решения задач проектирования, 

эксплуатации и монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий 

различного назначения, получение знаний о современных системах и оборудовании 

систем вентиляции. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-7: Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения ПК-7.1 

Осуществляет организацию контроля и оценки качества работ (услуг) для обеспечения 

выполнения санитарных норм на производстве 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Вентиляция производственных 

помещений» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 
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использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Основные понятия и определения вентиляции. 

2. Требования, предъявляемые к вентиляции. 

3. Классификация систем вентиляции. 

4. Принцип действия вентиляции. 

5. Виды вентиляции. 

6. Нормы проектирования вентиляции общественных зданий. 

7. Оптимальные и допустимые тепловлажностные условия. 

8. Выбор расчетных параметров для проектирования вентиляции. 

9. Параметра состояния влажного воздуха. 

10. Основные виды вредных выделений помещениях общественных зданий. 

11. Воздействие вредных веществ на здоровье человека. 

12. Процессы изменения состояния воздуха на I-D диаграмме. 

13. Тепловлажностный режим помещения. 

14. Статьи поступления и потерь теплоты в помещении. 

15. Поступление влаги в помещение. 

16. Тепловлажностное отношение. 

17. Определение количества выделяющихся в помещении газов и паров. 

18. Способы определения воздухообменов помещении. 

19. Определение параметров наружного, приточного, внутреннего удаляемог7о 

воздуха. 

20. Основные принципы определения расчетного воздухообмена в помещении. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

 

1. Классификация струйных течений в помещении. 

2. Свободные изотермические и неизотермические струи. 

3. Движение воздуха около вытяжных отверстий. 

4. Стесненные и настилающие струи. 

5. Рекомендуемые схемы подачи и удаления воздуха в общественных зданиях. 

6. Основные требования к организации воздухообмена в помещениях 

общественных зданий. 

7. Конструктивное выполнение вентиляционных систем. 

8. Современные приточные и вытяжные установки. 

9. Приточно-вытяжные компактные установки. 

10. Расчет требуемого количества приточно-вытяжных воздухораспределительных 

устройств. 

11. Вентиляторы. Конструкция и выбор вентиляторов. 

12. Воздушные фильтры. Конструкция, расчет и подбор воздухоочистительных 

устройств приточного воздуха. 
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13. Воздухоподогреватели. Конструкция, схема присоединения по воздуху и 

теплоносителю. Расчет воздухоподогревателей. 

14. Вспомогательное оборудование приточной и вытяжной вентиляции. 

15. Воздуховоды и вентиляционные клапаны. Конструкции, материалы. 

Рекомендации по трассировке горизонтальных и вытяжных каналов. 

16. Полное, статическое и динамическое давление в системе вентиляции. 

17. Потери давления в системах вентиляции. Потери на трение и в местных 

сопротивлениях. 

18. Особенности расчета систем с механическим побуждением и естественным 

движением воздуха. 

19. Методика аэродинамического расчета разветвленных систем вентиляции. 

20. Воздуховоды равномерной подачи и всасывания воздуха. 

21. Основные принципы конструирования и расчета. Область применения 

воздуховодов равномерной раздачи. 

22. Технические и санитарно-гигиенические испытания вентиляционных систем. 

 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
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Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Вентиляция производственных помещений» - один 

из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Основные закономерности процесса обеспыливания воздуха. 

2. Физико-химические и токсикологические свойства пылей. 

3. Методика расчета и подбора фильтров приточного и рециркуляционного воздуха. 

4. Испытания и наладка вентиляционных систем.  

5. Технические и санитарно-гигиенические испытания вентиляционных систем. 

6. Испытание вентиляционных установок.  

7. Составление паспорта вентиляционной установки.  

8. Приборы для технического контроля работы вентиляционных систем. 

9. Физико-химические и токсикологические свойства пылей. 

10. Методика расчета и подбора фильтров приточного и рециркуляционного 

воздуха. 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 
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Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Дисциплины: «Вентиляция производственных помещений» 

Компетенция: ПК-7: Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям 

экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 производственная 

вентиляция 

микроклимат и чистоту воздушной среды на рабочих 

местах в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами обеспечивает  ….  

2 воздухообмен Интенсивность удаления и поступления воздуха из 

помещения - это… 

3 общеобменная  Для обеспечения требуемой чистоты воздуха при 

нормальном режиме технологического процесса 

предназначена…. вентиляция. 

4 аварийная В помещениях, в которых возможны внезапные выбросы 

экологически вредных веществ 

выполняется.….вентиляция   

5 местными отсосами Вентиляции  производственных помещений 

обеспечивается…. в местах концентрированного 

выделения вредных веществ.  

6 тепловые завесы для предотвращения попадания холодного воздуха через 

открываемые наружные двери и создания благоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановки на 

предприятии применяют. … 

7 механической  При устройстве вентиляции производственных 

помещений в соответствии с требованиями безопасности 

аварийную вентиляцию выполняют … вытяжной.  

8 вентиляция Обмен воздуха в помещении для удаления избытков 

теплоты, влаги, вредных и других загрязняющих воздух 

веществ - …  

9 допустимые Условия, соответствующие требованиям экологического 

и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения  которые близки к комфортным …. условия 

10 Профилактический 

медосмотр 

В соответствии с требованиями экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения проводятся  следующие 

медицинские мероприятия по профилактике вредного 

воздействия микроклимата на организм………. 

11 вентиляционной 

системой 

Совокупность устройств для обработки, 

транспортирования, подачи или удаления воздуха 

называется … 

12 рециркуляцией Подмешивание удаляемого воздуха к приточному 

называют … 

13 энтальпия Термодинамическое свойство воздуха, которое указывает 

уровень энергии, которая доступна для преобразования в 

теплоту при определенных температуре и давлении, 

называется … 

14 I-d диаграммой Диаграмма, позволяющая для любой точки в области 

ненасыщенного воздуха, не проводя никаких вычислений, 
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определить все параметры состояния влажного воздуха:       

теплосодержание (энтальпию) I, влагосодержание d, 

температуру t, относительную влажность воздуха , 

парциальное давление pn, называется … 

15 однородным 

поступательным  

Поток, в котором частицы движутся прямолинейно и 

параллельно друг другу, называется … 

16 аэродинамикой Раздел механики сплошных сред, в котором изучаются 

закономерности движения воздуха и других газов, а также 

характеристики тел, движущихся в воздухе, называется … 

17 плоским Движение воздушного потока, при котором воздух 

движется параллельно некоторой плоскости, при этом в 

параллельных ей плоскостях все явления совершенно 

одинаковы, считается … 

18 струей Поток воздуха с конечными поперечными размерами 

называется… 

19 воздушный фонтан Неизотермическая свободная воздушная струя, ось 

которой заметно отклоняется от прямой под действием 

гравитационных сил, называется … 

20 настилающимися Струи, истекающие из отверстий, расположенных вблизи 

плоской поверхности (например, потолка) в направлении 

к ней или параллельно, называются … 

21   

22 местный отсос Устройство для локализации вредных выделений у места 

их образования и удаления загрязненного воздуха за 

пределы помещения с концентрациями, более высокими, 

чем при общеобменной вентиляции, это- … 

23 кратностью 

воздухообмена 

Отношение объема воздуха, подаваемого в помещение 

или удаляемого из него в течение одного часа, к объему 

помещения называется …  

24 воздушный фильтр Устройство, в котором с помощью фильтрующего 

материала осуществляется отделение аэрозольных частиц 

от фильтруемого воздуха, называется … 

25 циклоны Пылеулавливающие аппараты, в которых для 

инерционной сепарации используется центробежная сила, 

-это………… 

26 адсорбционный Метод очистки воздуха, при котором для поглощения 

загрязнителей используются твердые вещества 

(активированный уголь, силикагели, цеолиты и др.), это-

…… метод 

27 статическое Давление, определяющее потенциальную энергию 1 м3 

воздуха в рассматриваемом сечении воздуховода и равное 

давлению на стенке воздуховода, параллельной 

воздушному потоку, это-………..давление 

28 трение Потери давления на участке зависят от скорости 

движения воздуха и складываются из потерь в местных 

сопротивлениях и потерь на … 

29 рекомендуемым   Сечения каналов и диаметры приточных и вытяжных 

вентиляционных систем с механическим побуждением 

подбираются по …скоростям 

30 инспекция Государственный или муниципальный орган 

(организация), осуществляющий надзор и контроль за 
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выполнением установленных органами управления 

законов, правил, инструкций и директивных указаний, 

называется … 

1 б Для обеспечения соответствия работ требованиям 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

естественная вентиляция помещений обеспечивается за 

счет: 

а) разницы парциального давления газов внутри и 

снаружи здания; 

б) разницы температур воздуха внутри и снаружи здания 

и ветрового напора; 

в) разницы насыщения воздуха водяными парами внутри 

и снаружи здания; 

г) этажности здания и высоты близлежащих строений; 

д) работы вентиляторов, побуждающих движение 

воздуха по воздуховодам. 

2 д К нормативно-правовым профилактическим 

мероприятиям, направленным на устранение вредного 

воздействия производственного микроклимата на 

здоровье человека, относятся: 

а) инструкции по технике безопасности 

б) спецодежда, средства индивидуальной защиты 

в) механизация и автоматизация производства 

г) дистанционное управление производственным 

процессом; 

д) санитарные правила, гигиенические нормативы 

3 а Санитарно-технические мероприятия по профилактике 

вредного воздействия на организм пониженных 

температур: 

а) регулируемые системы центрального и местного 

отопления; 

б) регламентация времени работы и перерывов в работе; 

в) предварительные при поступлении на работу и 

профилактические медицинские осмотры; 

г) обеспечение работников спецодеждой и спецобувью; 

д) соблюдение правил техники безопасности. 

4 а Системы, удаляющие воздух из помещения, принято 

называть: 

а) вытяжными; 

б) приточными; 

в) удаляющими; 

г) подающими. 

5 б Вентиляционные расчеты принято проводить для 

следующих периодов года: 

а) зима, весна, лето, осень; 

б) теплого, переходного и холодного; 

в) зима, лето; 

г) теплого и холодного. 

6 г Для обеспечивает соответствия работ требованиям 

экологической безопасности и в соответствии с классами 

опасности вредных веществ к малопасным относятся 

следующие вещества: 

https://topuch.com/referat-po-teme-mikroklimat-vliyanie-na-zdorovee-i-rabotosposo/index.html
https://topuch.com/referat-po-teme-mikroklimat-vliyanie-na-zdorovee-i-rabotosposo/index.html
https://topuch.com/sredstva-individualenoj-zashiti/index.html


12 

а) анилин, бензол, сероводород; 

б) метиловый спирт, камфора; 

в) радиоактивные вещества; 

г) аммиак, бензин, керосин, СО. 

7 в Калориферы используются для: 

а) для очистки воздуха; 

б) для охлаждения удаленного в атмосферу воздуха; 

в) для нагрева приточного воздуха; 

г) для рециркуляции воздуха. 

8 а Аэродинамическое устройство, устанавливаемое над 

вентиляционным каналом, увеличивающее тягу в канале 

и повышающее эффективность систем вентиляции, 

называется: 

а) дефлектором; 

б) калорифером; 

в) крышным вентилятором; 

г) кондиционером. 

9 б При контакте воздуха с водой, имеющей температуру 

мокрого термометра происходит процесс: 

а) изотермического увлажнения воздуха;  

б) адиабатического увлажнения воздуха; 

в) процесс увлажнения воздуха чистым паром; 

г) местного доувлажнения воздуха. 

10 а Пространственный воздушный поток, направленный к 

бесконечно длинной прямой линии, в которой он и 

поглощается, называется: 

а) линейный сток (источник); 

б) однородный поступательный поток; 

в) пространственное течение из точки; 

г) пространственный точечный сток.  

11 в Струи, на развитие которых не оказывают влияние 

ограждающие конструкции помещения, называются: 

а) стесненными; 

б) конвективными; 

в) свободными; 

г) настилающимися. 

12 а Если температура воздуха в объеме струи одинакова и 

равна температуре окружающего воздуха, то струя 

называется: 

а) изотермической; 

б) конвективной; 

в) неизотермической; 

г) стесненной.  

13 г По форме поперечного сечения различают струи: 

а) свободные, стесненные и настилающиеся; 

б) систематические и несистематические; 

в) изотермические и неизотермические; 

г) компактные, плоские и кольцевые. 

14 б Тепло, передающееся воздуху помещения людьми и 

животными, нагретыми поверхностями технологического 

оборудования и т.п., вызывая повышение температуры в 

рабочей зоне помещения против норм, что приводит к 
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возрастанию нагрузки на сердечно-сосудистую систему, 

называется: 

а) лучистым; 

б) конвективным; 

в) скрытым; 

г) вредным. 

15 в Щелевой воздухоприемник, расположенный по 

периметру источника вредных выделений, имеющих в 

плане круглую форму, называется: 

а) бортовым отсосом; 

б) вытяжным зонтом; 

в) кольцевым отсосом; 

г) полностью закрытым отсосом. 

16 а Для обработки приточного воздуха, включая очистку 

воздуха от пыли и подогрев до необходимой температуры 

в холодное время года, и подачи его в вентилируемые 

помещения служат: 

а) приточные камеры; 

б) воздуховоды; 

в) тройники; 

г) каналы и короба. 

17 г Параметром фильтра, оцениваемым количеством пыли, 

которое удерживает пылеуловитель или фильтр за период 

непрерывной работы между двумя регенерациями 

фильтрующего слоя, является: 

а) удельная воздушная нагрузка; 

б) расход; 

в) аэродинамическое сопротивление;  

г) пылеемкость. 

18 в Циклон обязательно должен присоединяться к: 

а) оси; 

б) стенке; 

в) герметичному бункеру; 

г) стоку. 

19 б Пылеуловители, в верхней части которых смонтирована 

система трубопроводов и форсунок, создающих на 

внутренней поверхности пылеуловителя водяную пленку, 

которая уловив частицы пыли, стекает вниз в виде шлама, 

называют: 

а) циклонами; 

б) мокрыми пылеуловителями (скрубберами); 

в) фильтрационными пылеуловителями; 

г) электрическими пылеуловителями. 

20 а Очистка воздуха, использующая способность некоторых 

жидкостей избирательно извлекать из загрязненного 

воздуха отдельные ингредиенты и поглощать 

(сорбировать) их и применяемая при низкой 

концентрации паров, называется: 

а) абсорбционной; 

б) адсорбционной; 

в) метод конденсации; 

г) термическим дожиганием. 



14 

21 а Кинетическая энергия потока, отнесенная к 1 м3 воздуха, 

называется: 

а) динамическим давлением; 

б) статическим давлением; 

в) полным давлением; 

г) относительным давлением. 

22 б Потери давления в сетях вентиляционных воздуховодов и 

каналов определяют в соответствии с законами: 

а) механики; 

б) гидравлики; 

в) электродинамики; 

г) термодинамики. 

23 а Поэтапным освидетельствованием соответствия проекту 

выполненных строительных и монтажных работ, а также 

их качества с составлением акта или фиксацией факта 

приемки в журнале работ является: 

а) приемка работ; 

б) монтажные работы; 

в) строительные работы; 

г) надзор. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 

1. Основные понятия и определения вентиляции. 

2. Требования, предъявляемые к вентиляции. 

3. Классификация систем вентиляции. 

4. Принцип действия вентиляции. 

5. Виды вентиляции. 

6. Нормы проектирования вентиляции общественных зданий. 

7. Оптимальные и допустимые тепловлажностные условия. 

8. Выбор расчетных параметров для проектирования вентиляции. 

9. Параметра состояния влажного воздуха. 

10. Основные виды вредных выделений помещениях общественных зданий. 

11. Воздействие вредных веществ на здоровье человека. 

12. Процессы изменения состояния воздуха на I-D диаграмме. 

13. Тепловлажностный режим помещения. 

14. Статьи поступления и потерь теплоты в помещении. 

15. Поступление влаги в помещение. 

16. Тепловлажностное отношение. 

17. Определение количества выделяющихся в помещении газов и паров. 

18. Способы определения воздухообменов помещении. 

19. Определение параметров наружного, приточного, внутреннего удаляемог7о 

воздуха. 

20. Основные принципы определения расчетного воздухообмена в помещении. 
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21. Классификация струйных течений в помещении. 

22. Свободные изотермические и неизотермические струи. 

23. Движение воздуха около вытяжных отверстий. 

24. Стесненные и настилающие струи. 

25. Рекомендуемые схемы подачи и удаления воздуха в общественных зданиях. 

26. Основные требования к организации воздухообмена в помещениях 

общественных зданий. 

27. Конструктивное выполнение вентиляционных систем. 

28. Современные приточные и вытяжные установки. 

29. Приточно-вытяжные компактные установки. 

30. Расчет требуемого количества приточно-вытяжных воздухораспределительных 

устройств. 

31. Вентиляторы. Конструкция и выбор вентиляторов. 

32. Воздушные фильтры. Конструкция, расчет и подбор воздухоочистительных 

устройств приточного воздуха. 

33. Воздухоподогреватели. Конструкция, схема присоединения по воздуху и 

теплоносителю. Расчет воздухоподогревателей. 

34. Вспомогательное оборудование приточной и вытяжной вентиляции. 

35. Воздуховоды и вентиляционные клапаны. Конструкции, материалы. 

Рекомендации по трассировке горизонтальных и вытяжных каналов. 

36. Полное, статическое и динамическое давление в системе вентиляции. 

37. Потери давления в системах вентиляции. Потери на трение и в местных 

сопротивлениях. 

38. Особенности расчета систем с механическим побуждением и естественным 

движением воздуха. 

39. Методика аэродинамического расчета разветвленных систем вентиляции. 

40. Воздуховоды равномерной подачи и всасывания воздуха. 

41. Основные принципы конструирования и расчета. Область применения 

воздуховодов равномерной раздачи. 

42. Технические и санитарно-гигиенические испытания вентиляционных систем. 

43. Организация контроля и оценки качества работ (услуг) для обеспечения 

выполнения санитарных норм на производстве. 

44. Соответствие работ (услуг) по расчету, установке вентиляционного 

оборудования  требованиям экологической безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

45. Организация контроля и оценки качества работ (услуг) по монтажу 

оборудования для вентиляции производственных помещений  для обеспечения 

выполнения санитарных норм на производстве. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 

Л1.1 Кочев А. Г. Вентиляция промышленных зданий и 

сооружений: Учебное пособие 

Нижний 

Новгород: 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ, 2011 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1597 

8.html 
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Л1.2 Самойлов В. С., 

Левадный В. С. 

Вентиляция и кондиционирование Москва: 

Аделант, 2009 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/4405 

5.html Л1.3 Ромейко М. Б., 

Сапарев М. Е. 

Отопление и вентиляция 

промышленного здания: Учебное 

пособие 

Самара: 

Самарский 

государственный 

технический 

университет, 

ЭБС АСВ, 2016 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6289 

5.html 

Л1.4 Кочев А. Г. Вентиляция промышленных зданий и 

сооружений: учебное пособие 

Нижний 

Новгород: 

ННГАСУ, 2011 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4274 

61 Л1.5 Сергеев В. С. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для вузов 

Москва: Владос, 

2018 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4861 

56 6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 

Л2.1 Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха объектов 

агропромышленного комплекса и 

жилищно- коммунального хозяйства: 

Учебник для вузов 

СПб.: 

Политехника, 

2004 

 

Л2.2 Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха объектов 

агропромышленного комплекса и 

жилищно- коммунального хозяйства.: 

Учебник 

СПб.: 

Политехника, 

2001 

 

Л2.3 Свистунов 

В.М., Пушняков 

Н.К. 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха объектов 

агропромышленного комплекса и 

жилищно- коммунального хозяйства: 

Учебник 

СПб.: 

Политехника, 

2008 

 

Л2.4 Литвинова Н.А. Вентиляция и качество воздуха в 

зданиях городской среды: Монография 

Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА-

М", 2019 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=953396 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 

Л3.1 А.П. 

Пирожникова, 

М.А. Говорунов 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

«ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

ЗДАНИЯ ЖИЛОГО 

ОДНОКВАРТИРНОГО»: методические 

указания 

, 2018 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/met 

odicheskie- 

ukazaniya- 

otoplenie-i - 

ventilyaciy 

a-zdaniya- 

zhilogo- 

odnokvarti 

rnogo-0 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 453 c. 
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Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015. 

Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ 

Шуленина Н.С., Ширшова В.М., Волобуева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.— 190 c 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - Формирование у специалистов представлений о 

причинах и характере загрязнения воздуха рабочей зоны для различных технологических 

процессов, способности идентифицировать источники вредных выделений и оценить 

уровни воздействия, средствах и методах оптимизаций метеоусловий в рабочей зоне и 

созданию зоны комфорта в техносфере, умение проводить контроль параметров 

микроклимата, используя современный измерительный комплекс. 

В результате изучения студент должен ознакомиться в обобщенном виде 

методически обоснованных нормативных и других сведений, составляющих систему 

исходных данных для проектирования и расчета систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования, изучить принципы выбора энергосберегающих технологий и 

комплексов средств обеспечения микроклимата, научить проводить анализ теплового, 

влажностного, газового и аэродинамического режимов помещения и здания в целом, 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.1 Осуществляет организацию контроля и оценки качества работ (услуг) для 

обеспечения выполнения отдельных санитарных норм на производстве 

 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- Основные методы и системы обеспечения безопасности в техносфере путем 

защиты геосферных оболочек и гомосферы от пылегазообразных примесей, сточных вод, 

отходов производства и потребления; 

- основные принципы гигиенического нормирования опасных и вредных 

производственных факторов; 

основные этапы прямых измерений физических величин с помощью современных 

информационно- измерительных систем. 

Уметь:  

 - оценить уровни энергетических потоков в техносфере, обоснованно выбирать 

устройства экобиозащитной техники; 

- пользоваться диагностическим комплексом для определения уровней и 

концентраций техногенных потоков; 

- обрабатывать полученные результаты, оценивать погрешности измерений, 

находить доверительные интервалы и интервалы неопределенности. 

Владеть: 

- методиками расчета и проектирования эффективных систем защиты человека и 

окружающей среды от техногенных опасностей антропогенного происхождения; 

- способами определения допустимых уровней воздействия, исходя из реакции 

организма на внешний раздражитель; 

-алгоритмами составления прогнозов возможного развития событий на основе 

анализа результатов измерений. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
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Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 

 

 

 

Практическая работа 1 

Определение требуемого воздухообмена и построение процесса обработки 

воздуха при прямотоке 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции:   

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической безопасности 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.1 Осуществляет организацию контроля и оценки качества работ (услуг) для 

обеспечения выполнения отдельных санитарных норм на производстве 

 

Цель работы: освоить методику расчета кратности воздухообмена в помещении 

Общие положения 
Расчет кратности воздухообмена позволяет правильно организовать работу 

вентиляционной системы и обеспечить воздухообмен. 

Задача 

В гимнастическом зале объемом  имеется три вентиляционных 

отверстия шириной  , высотой  , через которые нагнетается свежий 

воздух, и 2 вентиляционных отверстия такого же размера для удаления отработанного 

воздуха. Скорость движения воздуха вентиляционного отверстия для нагнетания свежего 

воздуха и удаления отработанного одинакова  и составляет 1,5 м/с. 

Определить, какое количество свежего воздуха поступает в гимнастический зал в 

течение 1 часа и сколько раз за это время успевает обменяться комнатный воздух с 

наружным. 

  

Решение 
Найдем площадь вентиляционного отверстия: 

 . 

Тогда количество нагнетаемого воздуха 

 , 

количество воздуха, удаляемого из помещения, 

 . 

Кратность обмена воздуха в помещении составит: при нагнетании 

 , 

при вытяжке 

 . 

  

Вывод 
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Обмен воздуха в гимнастическом зале недостаточен, так как приток воздуха в 1 час 

должен равняться 3,5 его объема, а вытяжка – 3 объемам. 

 

Задание 1. Рассчитать кратность воздухообмена в цехе розлива пива, где есть 

вентиляционное приточное отверстие 20х30 см и 3 вытяжных шибера размером 10х25 см. 

Скорость подачи и вытяжки 2,5 м/с. 

Содержание отчета 
Привести результаты расчета и дать характеристику вентиляционной системе, ее 

устройство. 

  

 

 

 

Практическая работа 2 

Расчет аппаратуры для защиты атмосферного 

воздуха от промышленных загрязнений 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: 

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической безопасности 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.1 Осуществляет организацию контроля и оценки качества работ (услуг) для 

обеспечения выполнения отдельных санитарных норм на производстве 

  

Общие сведения 
  

В результате проведения разнообразных производственных процессов 

атмосферный воздух может загрязняться взвешенными твердыми или жидкими 

частицами, которые подразделяют на пыль, дым и туман. 

Для улавливания взвешенных частиц применяют различную аппаратуру. Наиболее 

распространенные получили циклонные аппараты для сухого механического 

пылеулавливания. 

Цилиндрические циклоны предназначены для улавливания сухой пыли, золы и т.д. 

наиболее эффективно циклоны работают, когда размер частиц пыли превышает 20 мкм. 

Конические циклоны предназначены для очистки газовых и воздушных сред от сажистых 

частиц. Чем больше диаметр циклона, тем выше его производительность. В табл. 3.1 

приведены некоторые технологические параметры циклонов [28]. 

  

Таблица 3.1 

Значения оптимальной скорости газа в циклоне и дисперсный состав 

улавливаемой пыли 

Параметр 
Цилиндрические 

циклоны 

Конические 

циклоны 

ЦН-15 ЦН-24 ЦН-11 
СДК-

ЦН-33 

СК-

ЦН-34 

Ск-ЦН-

34м 

Оптимальная 

скорость 
3,5 4,5 3,5 

 
1,7 

 

Дисперсный 

состав пыли 
0,283 0,308 0,352 0,364 0,308 0,34 

  
8,5 3,65 2,31 1,95 1,13 
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Примечание: для циклонов принят следующий ряд внутренних диаметров(мм): 

200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600,1800,2000,3000. 

  

Методика расчета циклонов 
  

Для расчета циклона необходимо выбрать его тип. Задавшись типом циклона, 

определяют оптимальную скорость газа в циклоне Wопт, м/с. Внутренний диаметр 

циклона, м, [5]: 

  

 , (3.1) 

  

где Q - производительность циклона (количество очищаемого газа). 

Полученное значение внутреннего диаметра циклона округляют до ближайшего 

типового значения в соответствии с рядом и все расчеты геометрических размеров 

циклона ведут по типовому значению D.Если расчетный диаметр циклона превышает его 

максимально допустимое значение, то необходимо применять два или более параллельно 

установленных циклона. 

По выбранному диаметру циклона определяют действительную скорость газа в 

циклоне: 

 , (3.2) 

где n - число циклонов. 

Для оценки эффективности очистки газов в циклоне сначала необходимо 

рассчитать диаметр частиц, улавливаемых с эффективностью 50 %, мкм: 

  

 , (3.3) 

  

где  – диаметр частиц, улавливаемых с эффективностью 50% для типового 

циклона. 
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Рис. 4. Зависимость нормальной функции распределения Ф (Х) 

  

Далее определяют параметр Х: 

 , (3.4) 

  

где dm и lgsm – дисперсный состав пыли, lgs - дисперсный состав пыли для 

заданного типа циклона. 

По значению параметра Х определяют значение нормальной функции 

распределения Ф(Х). Эффективность очистки газов в циклоне: 

  

h = 0,5(1+ Ф(Х)).(3.5) 

  

Задание на практическую работу 
Для заданных условий определить тип и основные характеристики циклона для 

очистки атмосферного воздуха от промышленных загрязнений 

Порядок выполнения задания 
  

1. Ознакомиться с методикой 

2. Выбрать и записать в отчет исходные данные варианта (см. табл. 3.2) 

3. Выбрать тип используемой аппаратуры 

4. Выполнять расчет выбранной аппаратуры 

5. Начертить схему выбранной и рассчитанной аппаратуры, оценить эффективность 

очистки. 

6. Подписать отчет и сдать преподавателю. 

  

Варианты заданий 

К практической работе по теме 

«Расчет аппаратуры для защиты атмосферного воздуха 
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От промышленных загрязнений» 

Таблица 3.2 

Вариант Вид пыли 
Дисперсный состав 

пыли 

Количество очищаемого газа, 

Q, м3/с 

lgsm dmмкм 
  

 
Летучая зола 0,5 

  

 
Летучая зола 0,5 

 
1,1 

 
Летучая зола 0,5 

 
1,2 

 
Летучая зола 0,5 

 
1,3 

 
Летучая зола 0,5 

 
1,4 

 
Пыль красителей 0,4 

 
1,4 

 
Пыль красителей 0,4 

 
1,3 

 
Пыль красителей 0,4 

 
1,2 

 
Пыль красителей 0,4 

 
1,1 

 
Пыль красителей 0,4 

  

 

Силикозоопасные 

пыли 
0,3 

  

 

Силикозоопасные 

пыли 
0,3 

 
2,1 

 

Силикозоопасные 

пыли 
0,3 

 
2,2 

 

Силикозоопасные 

пыли 
0,3 

 
2,3 

 

Силикозоопасные 

пыли 
0,3 

 
2,4 

 

Металлургические 

пыли 
0,5 

 
2,5 

 

Металлургические 

пыли 
0,5 

 
2,6 

 

Металлургические 

пыли 
0,5 

 
2,7 

 

Металлургические 

пыли 
0,5 

 
2,8 

 

Металлургические 

пыли 
0,5 

 
2,9 

 

Металлургические 

пыли 
0,4 

  

 

Металлургические 

пыли 
0,4 

 
3,1 

 

Металлургические 

пыли 
0,4 

 
3,2 

 

Металлургические 

пыли 
0,4 

 
3,3 
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Металлургические 

пыли 
0,4 

 
3,4 

 
Пыль от вагранок 0,3 

  

 
Пыль от вагранок 0,3 

 
1,9 

 
Пыль от вагранок 0,3 

 
1,8 

 
Пыль от вагранок 0,3 

 
1,7 

 
Пыль от вагранок 0,3 

 
1,6 

 

 

Практическая работа 3 

Расчет потребного воздухообмена при окрасочных 

 

 Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: 

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической безопасности 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.1 Осуществляет организацию контроля и оценки качества работ (услуг) для 

обеспечения выполнения отдельных санитарных норм на производстве 

Цель работы: научиться рассчитывать содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны и потребный воздухообмен 

  

Общие положения 
При выполнении окрасочных работ в воздухе рабочей зоны выделяются токсичные 

вещества, которые обеспечивают загазованность и необходимо организовывать 

проветривание, чтобы избежать отравления. 

Задача 
Рассчитать реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе при проведении 

малярных работ в помещении и сравнивать ее с предельно-допустимой концентрацией 

(ПДК) и концентрацией при нижнем пределе воспламенения (НПВ)/ Для 

ксилола  . 

Определить время проветривания помещения  , необходимое для создания 

комфортных условий труда. 

Исходные данные. В двухкомнатной квартире высотой  , общей 

площадью  двум малярам  нужно покрасить в течение 1 часа 

 площадь поверхностью  . Содержание летучих компонентов в краске  , 

удельный расход краски  , в качестве растворителя используется ксилол. Для 

проветривания помещения были открыты на 5 мин три форточки каждая 

размером  . 

  

Решение 
Вычислим производительность труда маляров: 

 . 

Найдем количество выделившихся паров растворителя: 

 . 

Рассчитаем необходимый объем воздуха при окрасочных работах: 
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 . 

Для расчета необходимого объема воздуха  , подаваемого в помещение 1 часа, 

величину  необходимо умножить на коэффициент  : 

 . 

При естественном проветривании в данных условиях скорость движения 

воздуха  принимаем равно 0,5 м/с. Тогда время проветривания 

 . 

Количество воздуха, поступающего в помещение или удаляемого из него, 

 . 

Найдем реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе помещения: 

 или 0,04 об.%. 

  

Вывод 
При проведении малярных работ концентрация паров ксилола в воздухе квартиры 

составляет  или 0,04 об.%. Эта величина гораздо больше ПДК, но меньше НПВ. 

Наличие такой концентрации вещества в воздухе может привести к развитию у маляров 

профзаболеваний. Время проветривания равно 2, 6 ч, что не обеспечивает комфортных 

условий труда. Поэтому необходимо определить площадь оконных проемов, 

предусмотренных для проветривания на период малярных работ. 

  

  

Задание 1. Рассчитать потребный воздухообмен при выполнении окрасочных 

работ нитроэмалью 

Исходные данные: работают два маляра, площадь -  , расход краски 

 , цех на площади  , высота 4 м. 

Основные токсичные компоненты: бензол:толуол = 1:1 (90%), ПДК принять по 

СаНРиН 2.2.5.1313-03. 

Определить время проветривания. 

 

 

  

Задание 2. Рассчитать потребный воздухообмен, необходимый в окрасочной 

камере при выполнении окрасочных работ станин 
  

Красящие вещества: кузбас-лак, содержащий 30% н-бутилацетата при 

расходе  , окрашено 40 деталей площадью каждой  , исходные данные 

принять по справочным данным. 

  

Содержание отчета 
Привести расчеты и дать характеристику токсичных свойств растворителей, 

используемых при изготовлении красок. Ответить на контрольные вопросы. 

  

Контрольные вопросы 
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1. Какие виды вентиляции вы знаете? 

2. Что такое потребный воздухообмен? 

3. Какое действие на организм человека оказывают токсичные компоненты красок? 

  

 

 

Практическая работа 4 

Специальная оценка условий труда. Расчет интегральной балльной 

оценки тяжести труда на рабочем месте. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической безопасности 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

ПК-7.1 Осуществляет организацию контроля и оценки качества работ (услуг) для 

обеспечения выполнения отдельных санитарных норм на производстве 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
  

Рабочая среда человек—оператор представляет собой совокупность физических, 

химических, биологических, социально-психологических и эстетических факторов 

внешней среды, воздействующих на оператора [1...5]. 

Различают четыре уровня воздействия факторов рабочей среды на человека, 

необходимые для их учета и нормирования [1]: 

комфортная среда обеспечивает оптимальную динамику работоспособности 

оператора, хорошее самочувствие и сохранение его здоровья; 

относительно дискомфортная рабочая среда обеспечивает при воздействии в 

течение определенного интервала времени заданную работоспособность и сохранение 

здоровья, но вызывает у человека субъективные ощущения и функциональные изменения, 

не выходящие за пределы нормы; 

экстремальная рабочая среда приводит к снижению работоспособности оператора и 

вызывает функциональные изменения, выходящие за пределы нормы, но не ведущие к 

патологическим изменениям или невозможности выполнения работы; 

сверхэкстремальная среда приводит к возникновению в организме человека 

патологических изменений или невозможности выполнения работы. 

Комплексную оценку факторов рабочей среды проводят на основе методики 

физиологической классификации тяжести работ [1,4]. 

Под тяжестью работ понимают совокупность воздействия всех факторов рабочей 

среды на здоровье человека и его работоспособность. Все выполняемые работы по 

тяжести подразделяют на шесть категорий. 

К первой категории относят работы, выполняемые в оптимальных условиях 

рабочей среды при благоприятной физической, умственной и нервно-эмоциональной 

нагрузке. 

Ко второй категории относят работы, выполняемые в условиях, при которых 

фактические уровни производственных факторов соответствуют предельно допустимым 

концентрациям по действующим санитарным правилам, нормам и гигиеническим 

нормативам. 
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К третьей категории относят работы, при которых вследствие не вполне 

благоприятных условий труда у работающего формируются реакции, характерные для 

пограничного состояния организма. 

К четвертой категории относят работы, при которых воздействие неблагоприятных 

(опасных и вредных) производственных факторов приводит к реакциям, характерным для 

более глубокого — предпатологического — пограничного состояния у практически 

здоровых людей. Большинство физиологических показателей при этом ухудшается, 

особенно в конце рабочих периодов; работоспособность поддерживается только путем 

мобилизации дополнительных ресурсов (резервов) организма. 

 

 

К пятой категории относят работы, при которых в результате воздействия весьма 

неблагоприятных условий труда у работающих вскоре формируются реакции, 

характерные для патологического состояния организма. 

К шестой категории относят работы, при которых подобные реакции возникают 

вскоре после начала трудового периода. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
Для определения категории тяжести работ каждый из факторов рабочей среды, 

реально действующий на человека (табл. 1), оценивают по шестибалльной шкале и 

определяют интегральную балльную оценку тяжести труда. 

  

  

1. Критерии для балльной оценки факторов 
рабочей среды 

  

Фактор рабочей 

среды 

Оценка, 

баллы 

Температура воз-

духа на рабочем 

месте в помеще-

нии, °С: теплый 

период холодный 

период 

    18…20 

20…22 

    21…22 

17…19 

    23…28 

15…16 

    29…32 

7…14 

    33…35 

Ниже +7 
    > 35 - 

Токсичное веще-

ство, кратность 

превышения 

ПДК, раз 

- ≤ 1 1,0...2,5 2,6…4,0 4,0…6,0 > 6 

Промышленная 

пыль, кратность 

превышения 

ПДК, раз 

- ≤ 1,0 1…5 6…10 11…30 > 30 

Вибрация, превы-

шение ПДУ, дБ 
Ниже ПДУ 

На уровне 

ПДУ 
1…3 4…6 7…9 > 9 

Промышленный 

шум, превышение 

ПДУ, дБ 

< 1 
Равно 

ПДУ 
1…5 6…10 > 10 

> 10 (с 

вибрацие

й) 
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Ультразвук, пре-

вышение ПДУ, дБ 
< 1 

Равно 

ПДУ 
1…5 6…10 11…20 > 20 

Интенсивность 

теплового излуче-

ния, Вт/м2 

≤ 140 141…1000 1001… 1501… 2001… > 2500 

Освещенность ра-

бочего места, лк: 

минимальный 

размер объекта, 

мм разряд работы 

На уровне 

санитарных 

норм 

Ниже 

санитарны

х норм 
    

    > 1,0 5…9 
    1,0…0,3 

3…4 

    < 0,3 

1…2 

    > 0,5 

4…9 
    < 0,5 1…3     - - 

 

Физическая дина-

мическая нагруз-

ка, Дж: общая 

×105 

региональная 

×105 

    4,2 2,1 
    4,2…8,3 

2,1…4,2 

    8,3…12 

4,2…6,2 

    12…17 

6,2…8,3 

    17…20 

8,3…10 

    > 20 > 

10 

Физическая ста-

тическая 

нагрузка, Н·с: на 

одну руку ×104 на 

две руки ×104 на 

мышцы корпуса 

×104 

    < 18 < 43 < 

61 

    18…36 

43…86 

61…123 

    36…70 

86…144 

123…210 

    70…97 

144…220 

210…300 

    > 97 > 

220 > 

300 

    - - - 

Рабочее место 

(РМ), поза и пе-

ремещение в 

пространстве 

РМ ста-

ционарное, 

поза свобод-

ная, масса 

перемещаемо 

го груза до 5 

кг 

РМ 

стацио-

нарное, 

поза 

свобод-

ная, масса 

груза 

свыше 5 

кг   

РМ 

стацио-

нарное, 

поза не-

свобод-

ная, до 

25% 

времени – 

в 

наклонно

м 

положени

и до 30º 

РМ стацио-

нарное, поза 

вынужден-

ная — 50 % 

рабочей 

смены   

РМ 

стацио-

нарное, 

поза вы-

нужден-

ная, 

неудобна

я — 

свыше 

50 % 

рабочей 

смены 

РМ 

стацио-

нарное, 

поза вы-

нужден-

ная, на-

клоны 

под углом 

до 60° до 

300 раз за 

смену   

  

РМ нестацио-

нарное, 

ходьба без 

груза на 

расстояние до 

4 км за смену 

РМ 

нестаци-

онарное, 

ходьба без 

груза на 

расстояни

е до 7 км 

за смену 

РМ 

нестаци-

онарное, 

ходьба 

без груза 

на 

расстояни

е до 10 км 

за смену 

РМ нестаци-

онарное, 

ходьба без 

груза на 

расстояние 

до 17 км за 

смену 

РМ 

нестаци-

онарное, 

ходьба 

на рас-

стояние 

свыше 

17 км за 

смену   

 

Сменность 
Утренняя 

смена 
Две смены 

Три 

смены 

Нерегулярн

ые смены 
- - 
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Продолжительнос

ть непрерывной 

работы в течение 

суток, ч 

- < 8 < 12 > 12 - - 

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительнос

ти рабочей смены 

< 25 25…50 50…75 75…90 > 90 - 

Число важных 

объектов наблю-

дения 

< 5 5…10 11…25 > 25 - - 

Темп (число дви-

жений в час): 

мелких (кисти) 

крупных (руки) 

  < 360 < 250 
  360…720 

250…500 

  

721…108

0 

501…750 

  1081…3000 

751…1600 

  > 3000 

> 1600 
  - - 

Число сигналов в 

час 
< 75 75…175 176…300 > 300 - - 

Монотонность: 

число приемов в 

операции 

длительность 

повторяющихся 

операций, с 

  > 10   > 100 
  6…10   

31…100 

  3…5   

20…30 

  3…5   

10…19 

  2…1   

5…9 

  2…1   

1…4 

Режим труда и 

отдыха 

Обоснованны

й, c включе-

нием музыки 

и гимнастики 

Обосно-

ванный, 

без вклю-

чения му-

зыки и 

гимнасти-

ки   

Отсутст-

вие обо-

снован-

ного ре-

жима 

труда и 

отдыха   

      

Нервно-

эмоциональная 

нагрузка 

Простые 

действия по 

индивидуаль-

ному плану 

Простые 

действия 

по задан-

ному пла-

ну с воз-

можно-

стью кор-

рекции   

Сложные 

действия 

по задан-

ному 

плану с 

возмож-

ностью 

коррек-

ции 

Сложные 

действия по 

заданному 

плану при 

дефиците 

времени   

Ответст-

венность 

за безо-

пасность 

людей. 

Личный 

риск при 

дефицит

е 

времени 

  

  

 

Интегральная балльная оценка тяжести труда [1] 
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 , (1) 

где xmax — наивысшая из полученных частных балльных оценок хi; N— общее 

число факторов; xi — балльная оценка по i-му из учитываемых факторов (частная 

балльная оценка); n — число учитываемых факторов без учета одного 

фактора хmах. 

Данная формула справедлива, если каждый из учитываемых факторов действует в 

течение всего рабочего дня, т. е. 8 ч (480 мин). Если какой-либо из факторов 

действует менее 8 ч, то его фактическая оценка 

 , (2) 

где tуд — удельный вес времени действия i-го фактора в общей 

продолжительности рабочего дня; t — продолжительность действия фактора, мин. 

Таким образом, если по варианту работ окажется, что какой-то фактор действует 

меньше 480 мин, то в формулу (1) в качестве значения х по данному фактору 

следует подставлять значение xф., определяемое по формуле (2). 

Для удобства выполнения задания все промежуточные расчеты следует заносить в 

табл. 2 в следующей последовательности (по каждой строке): записать фактор 

среды из варианта (графа 1); обозначить этот фактор как х1 (графа 2); выписать 

значение фактора из варианта (графа 3); определить, используя данные табл. 1 

величину фактора х1 в баллах и занести результат в графу 4. 

Исходные данные из варианта (табл. 3), данные xi в баллах (из табл. 1) и 

результаты оценки удельной тяжести фактора рабочей среды, хфi сводят в табл. 2 

2. Расчет интегральной балльной оценки тяжести труда 

  

Фактор 

рабочей 

среды и 

условия 

труда 

(см. 

табл.3) 

Показатель 

Значение 

показателя 

(см. табл. 

3) 

Балльная 

оценка 

фактор 

(см. табл. 

1) 

Продолжительность 

действия фактора ti, 

мин. 

Удельный 

вес времени 

действия 

фактора tудi 

[см. формулу 

(2)] 

Оценка 

удельной 

тяжести 

фактора 

рабочей 

среды хфi 

  х1           

  …           

  х2           

  

После расчета интегральной балльной оценки по формуле (1) определяют 

категорию тяжести выполняемой работы. 

 

 



17 

Интегральная оценка, баллы Категория тяжести 

До 1,8 
 

1,8…3,3 
 

3,4…4,5 
 

4,6…5,3 
 

5,4…5,9 
 

Более 5,9 
 

 На основании расчетов интегральной балльной оценки и коллективного договора, 

заключенного с администрацией, работнику дифференцируют заработную плату, т. е. 

устанавливают надбавку, назначают дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, 

дополнительное профилактическое питание и т. п. 

 

 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

  

3.1. Выбрать вариант (табл. 3). 

3.2. Изучить основные положения и методику. Подготовить форму таблицы (см. табл. 2) и 

занести в нее исходные данные согласно варианту. 

3.3. Внести в табл. 2 величину каждого фактора хi в баллах. 

3.4. Определить интегральную балльную оценку тяжести труда по формуле (1) с учетом 

формулы (2). 

3.5. Зная интегральную оценку, определить категорию тяжести труда и дать ее 

определение. 

3.6. Подписать отчет и сдать преподавателю. 

 

Вариант Профессия 

Фактор 

рабочей 

среды и 

условия 

труда 

Значение 

показателя 

Продолжительност

ь действия 

фактора, мин 

 

Инженер-

разработчик 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

18…20 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- < 0,3 - - 
  

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

свободная 
- - 

  

Масса перемещаемых грузов До 5 кг - 
  

Работа в утреннюю смену - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение  
- 
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суток, ч 

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Обоснованный режим труда и 

отдыха с применением 

функциональной музыки и 

гимнастики 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате простых действий 

по индивидуальному плану 

- - 
  

 

Оператор 

ПЭВМ   

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

21…22 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- < 0,3 - - 
  

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА 
0,8 

   

РМ стационарное, поза 

несвободная – до 20% времени 

в наклонном положении до 30º 

- - 
  

Работа в две смены   - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Число важных объектов 

наблюдения  
- 

  

Число движений пальцев в час 
 

- 
  

Монотонность: число приемов 

в операции длительность 

повторяющихся операций, с 

    - - 
  

Обоснованный режим труда и 

отдыха без применением 

функциональной музыки 

- - 
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Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате простых действий 

по индивидуальному плану 

- 
   

 

Монтажник 

печатных 

работ 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

  

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- 0,5 - - 
  

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

свободная 
- - 

  

Масса перемещаемого груза До 5 кг - 
  

Работа в три смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Обоснованный режим труда и 

отдыха с применением 

функциональной музыки и 

гимнастики 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате простых действий 

по индивидуальному плану 

- - 
  

Токсическое вещество (пары 

свинца), кратность 

превышения ПДК 

  2,2   
  

 

Оператор 

дисплея 

автоматичес

кой линии 

по 

производств

у изделий 

механическо

й 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

19…20 
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обработкой 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

несвободная – до 20% времени 

в наклонном положении до 30º 

- - 
  

Работа в три смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Число важных объектов 

наблюдения  
- 

  

Число движений пальцев в час 
 

- 
  

Монотонность: число приемов 

в операции длительность 

повторяющихся операций, с 

    - - 
  

Обоснованный режим труда и 

отдыха без применением 

функциональной музыки 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате простых действий 

по индивидуальному плану 

- - 
  

Промышленная пыль, 

кратность превышения ПДК 
1,5 

   

 

Инженер, 

работающий 

на установке 

для 

определения 

плотности 

металла 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

20…22 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- < 0,3 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     
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РМ стационарное, поза 

вынужденная – до 50% 

времени смены 

- - 
  

Работа в две смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Вредное вещество 

(тетрабромэтан), кратность 

превышения ПДК 

1,3 - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате простых действий 

по заданному плану с 

возможной коррекцией 

- - 
  

 

Оператор 

стенда 

контроля 

выхлопных 

газов 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

24…26 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- > 1 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

несвободная – до 20% времени 

в наклонном положении до 30º 

- - 
  

Работа в три смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Число важных объектов 

наблюдения  
- 

  

Вибрация, кратность 

превышения ПДУ, дБ     
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Монотонность: число приемов 

в операции длительность 

повторяющихся операций, с 

    - - 
  

Обоснованный режим труда и 

отдыха без применением 

функциональной музыки 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате сложных действий 

по заданному плану с 

возможной коррекцией 

- - 
  

Токсическое вещество, 

кратность превышения ПДК     

 

Хирург при 

работе с 

телелупой 

для 

нейрохирург

ии 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

24…26 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- 0,5 
   

Статистическая физическая 

нагрузка на две руки, Н·с 
5,0·105 

   

РМ стационарное, поза 

несвободная 
- - 

  

Масса перемещаемого груза До 5 кг - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Отсутствие обоснованного 

режима труда и отдыха 
- - 

  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка обусловлена тревогой 

за безопасность другого 

человека 

- - 
  

 

Инженер-

исследовате

ль, 

работающий 

на 

осциллограф

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 
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е 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- 0,45 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

несвободная – до 50% времени 

в наклонном положении 

- - 
  

Работа в три смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Число важных объектов 

наблюдения  
- 

  

Число движений пальцев в час 
 

- 
  

Монотонность: число приемов 

в операции длительность 

повторяющихся операций, с 

  - 
  

Отсутствие обоснованного 

режима труда и отдыха 
- - 

  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате сложных действий 

по заданному плану 

- - 
  

 

Оператор 

вакуумной 

установки 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

21…22 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- 0,5 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА  
- 

  

РМ стационарное, поза 

свободная 
- 

   

Ходьба без груза на 

расстояние 
До 4 км - 
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Работа в утреннюю смену - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Обоснованный режим труда и 

отдыха без применением 

функциональной музыки и 

гимнастики 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате сложных действий 

по заданному плану при 

дефиците времени и контакта с 

другими людьми 

- - 
  

 

Инженер по 

установке 

ультразвуко

вой 

дефектоскоп

ии 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

  

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- 
   

Промышленная пыль, 

кратность превышения ПДК 
1,3 

   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

несвободная – до 20% времени 

в наклонном положении до 30º 

- 
   

Работа в две смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Число важных объектов 

наблюдения  
- 

  

Число движений пальцев в час 
 

- 
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Монотонность: число приемов 

в операции длительность 

повторяющихся операций, с 

    - - 
  

Обоснованный режим труда и 

отдыха без применения 

функциональной музыки и 

гимнастики 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате сложных действий 

по заданному плану при 

дефиците времени и контакта с 

другими людьми 

- - 
  

 

Контролер 

оптико-

волокнистых 

жгутов 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

18…20 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- < 0,3 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

свободная 
- - 

  

Масса перемещаемых грузов До 5 кг - 
  

Работа в утреннюю смену - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Обоснованный режим труда и 

отдыха с применением 

функциональной музыки и 

гимнастики 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате простых действий 

по индивидуальному плану 

- - 
  

 

Оператор 

стенда КИП 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

21…22 
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теплый 

период года, 

°С 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- < 0,3 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

несвободная – до 20% времени 

в наклонном положении 

- - 
  

Работа в две смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Число важных объектов 

наблюдения  
- 

  

Число движений пальцев в час 
 

- 
  

Монотонность: число приемов 

в операции длительность 

повторяющихся операций, с 

    - - 
  

Обоснованный режим труда и 

отдыха без применения 

функциональной музыки 

- -   
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате действий по 

индивидуальному плану 

- - 
  

 

Оператор 

стенда 

контроля 

печатных 

плат 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

  

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- 0,3…0,5 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА 
0,9 

   

РМ стационарное, поза - - 
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свободная 

Масса перемещаемого груза До 5 кг - 
  

Работа в три смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Отсутствие обоснованного 

режима труда и отдыха 
- - 

  

Обоснованный режим труда и 

отдыха с применением 

функциональной музыки и 

гимнастики 

- - 
  

Токсическое вещество (пары 

свинца), кратность 

превышения ПДК 

2,2 
   

 

Оператор 

дисплея 

автоматичес

кой линии 

по 

производств

у изделий 

пластически

м 

деформиров

анием 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

19…20 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- 0,5 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА 
0,8 

   

РМ стационарное, поза 

несвободная – до 20% времени 

в наклонном положении до 30º 

- - 
  

Работа в три смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

 
- 
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смены 

Число важных объектов 

наблюдения  
- 

  

Число движений пальцев в час 
 

- 
  

Монотонность: число приемов 

в операции длительность 

повторяющихся операций, с 

    - - 
  

Обоснованный режим труда и 

отдыха без применения 

функциональной музыки 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате простых действий 

по индивидуальному плану 

- - 
  

Промышленная пыль, 

кратность превышения ПДК     

 

Техник, 

работающий 

для 

определения 

механически

х свойств 

изделий 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

24…26 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- < 0,3 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

вынужденная – до 50% от 

продолжительности смены 

- - 
  

Работа в две смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

- - 
  

Вредное вещество 

(тетрабромэтан), кратность 

превышения ПДК 

1,3 
   

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате простых действий 

- - 
  



29 

по заданному плану с 

возможной коррекцией 

 

Оператор 

стенда 

контроля 

авиационны

х двигателей 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

26…28 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- > 1 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

несвободная – до 20% времени 

в наклонном положении до 30º 

- - 
  

Работа в три смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Число важных объектов 

наблюдения  
- 

  

Вибрация, кратность 

превышения ПДУ, дБ     

Монотонность: число приемов 

в операции длительность 

повторяющихся операций, с 

    - - 
  

Обоснованный режим труда и 

отдыха без применения 

функциональной музыки 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате сложных действий 

по заданному плану 

- - 
  

Токсическое вещество, 

кратность превышения ПДК     

 

Мастер по 

ремонту 

контрольно-

измерительн

ых приборов 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

24…26 
 



30 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- 
   

Статистическая физическая 

нагрузка на две руки, Н·с 
2,0·105 

   

РМ стационарное, поза 

несвободная 
- - 

  

Масса перемещаемого груза До 5 кг - 
  

Работа в утреннюю смену - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Отсутствие обоснованного 

режима труда и отдыха 
- - 

  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате сложных действий 

по заданному плану 

- - 
  

 

Инженер-

исследовате

ль в 

центральной 

заводской 

лаборатории 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

  

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- 0,45 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

несвободная – до 50% времени 

в наклонном положении 

- - 
  

Работа в три смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 

< 6 - 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

 
- 

  



31 

смены 

Число важных объектов 

наблюдения  
- 

  

Число движений пальцев в час 
 

- 
  

Монотонность: число приемов 

в операции длительность 

повторяющихся операций, с 

    - - 
  

Отсутствие обоснованного 

режима труда и отдыха 
- - 

  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате сложных действий 

по заданному плану с 

возможной коррекцией 

- - 
  

 

Оператор 

установки 

контроля 

давления 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

21…22 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- 0,5 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

свободная 
- - 

  

Ходьба без груза на 

расстояние 
До 4 км - 

  

Работа в утреннюю смену - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Обоснованный режим труда и 

отдыха без применения 

функциональной музыки и 

гимнастики 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате сложных действий 

по заданному плану при 

- - 
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дефиците времени и контакта с 

другими людьми 

 

Инженер 

установки 

неразрушаю

щего 

контроля 

изделий 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

  

Промышленная пыль, 

кратность превышения ПДК     

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

несвободная – до 30% времени 

в наклонном положении 

- - 
  

Работа в три смены - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Число важных объектов 

наблюдения  
- 

  

Число движений пальцев в час 
 

- 
  

Монотонность: число приемов 

в операции длительность 

повторяющихся операций, с 

    - - 
  

Обоснованный режим труда и 

отдыха без применения 

функциональной музыки 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате простых действий 

по заданному плану 

- - 
  

 

Сотрудник 

вычислитель

ного центра 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

18…20 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- < 0,3 
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Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

свободная 
- - 

  

Работа в утреннюю смену - - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Обоснованный режим труда и 

отдыха с применением 

функциональной музыки и 

гимнастики 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате сложных действий 

по заданному плану и общения 

с людьми 

- - 
  

 

Оператор 

ПЭВМ 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

21…22 
 

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- < 0,3 
   

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     

РМ стационарное, поза 

несвободная – до 20% времени 

в наклонном положении до 30º 

-- - 
  

Работа в две смены   - 
  

Продолжительность 

непрерывной работы в течение 

суток, ч 
 

- 
  

Длительность 

сосредоточенного 

наблюдения, % от 

продолжительности рабочей 

смены 

 
- 

  

Число важных объектов 

наблюдения  
- 
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Число движений пальцев в час 
 

- 
  

Монотонность: число приемов 

в операции длительность 

повторяющихся операций, с 

  - 
  

Обоснованный режим труда и 

отдыха без применения 

функциональной музыки 

- - 
  

Нервно-эмоциональная 

нагрузка возникает в 

результате простых действий 

по индивидуальному 

- - 
  

 

Электроради

омонтажник 

Температур

а воздуха на 

РМ в 

теплый 

период года, 

°С 

  

Освещенность РМ на уровне 

санитарных норм: размер 

объекта, мм разряд зрительной 

работы 

- 0,5 - - 
  

Превышение допустимого 

уровня звука, дБА     
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Микроклимат 

помещений и методы его обеспечения». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, 

подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - Формирование у специалистов представлений о причинах и 

характере загрязнения воздуха рабочей зоны для различных технологических процессов, способности 

идентифицировать источники вредных выделений и оценить уровни воздействия, средствах и методах 

оптимизаций метеоусловий в рабочей зоне и созданию зоны комфорта в техносфере, умение проводить 

контроль параметров микроклимата, используя современный измерительный комплекс. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося: 

ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической безопасности и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

ПК-7.1 Осуществляет организацию контроля и оценки качества работ (услуг) для обеспечения 

выполнения санитарных норм на производстве 

Самостоятельная работа по дисциплине «Микроклимат помещений и методы его обеспечения» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического 

материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий 

необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным 

обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении 

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в 

плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде 

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и 

закрепить их в памяти. 
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Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1.Что называют микроклиматом помещения? 

2.Какие параметры характеризуют микроклимат помещения? 

3.Что представляют собой зоны комфорта? 

4.Что понимают под температурой помещения? 

5.Каково первое условие комфортности?  

6.Каково второе условие комфортности? 

7.Каковы условия комфортности для головы и ног человека? 

8.Какие инженерные системы обеспечивают микроклимат? 

9.Каково назначение системы отопления? 

10.Каковы основные понятия теории теплопереноса? 

11.Каковы закономерности процесса теплопроводности? 

12.Какие факторы влияют на величину коэффициента теплопроводности? 

13.Что называют климатом местности, расчетные параметры наружного воздуха? 

14.В чем состоит значение воздухопроницаемости строительных ограждений? 

15.В чем состоит значение паропроницаемости строительных ограждений? 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

1.Каково первое условие комфортности?  

2.Каково второе условие комфортности? 

3.Каковы условия комфортности для головы и ног человека? 

4.Какие инженерные системы обеспечивают микроклимат? 

5.Каково назначение системы отопления? 

6.Каковы основные понятия теории теплопереноса? 

7.Каковы закономерности процесса теплопроводности? 

8.Какие факторы влияют на величину коэффициента теплопроводности? 

9.Каковы закономерности процесса конвективного теплообмена? 

10.Какие факторы влияют на величину коэффициента теплоотдачи? 

11.Каковы закономерности процесса теплообмена излучением? 

12.Каковы закономерности процесса теплопередачи? 

13.Каковы пути интенсификации процессов теплопередачи? 

14.Какова аналогия процессов переноса тепла и электрических зарядов? 

15.Что называют климатом местности, расчетные параметры наружного воздуха? 

16.Как рассчитывается процесс переноса тепла через ограждение здания? 

17.Каковы показатели тепловой защиты здания? 

18.Каковы условия выполнения требований тепловой защиты жилого здания? 

19.Каковы условия выполнения требований тепловой защиты общественного здания? 

20.Каковы условия выполнения требований тепловой защиты производственного здания? 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, 

делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение 

занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 10 – за выполнение 

тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов; 
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результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального 

количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой 

темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных 

документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по 

дисциплине «Микроклимат помещений и методы его обеспечения» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного 

исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1.       Метеорологические условия и их нормирование в производственных помещениях 

1.1 Микроклимат в производственных помещениях и влияние его показателей на организм работающих 

1.2 Оптимальные условия микроклимата 

1.3 Допустимые условия микроклимата 

1.4 Определение индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) 

1.5 Регламентирование времени работы при температуре воздуха на рабочем месте выше или ниже 

допустимых величин 

2. Технологические процессы и оборудование, обуславливающие неблагоприятные 

микроклиматические параметры на рабочих местах 

3. Профилактика перегревания и переохлаждения 

4 Контроль параметров микроклимата, требования к его организации и методам измерения 

4.1 Контроль параметров микроклимата 

4.2 Требования к организации контроля и методам измерения 

5. Мероприятия по нормализации состояния воздушной среды производственных помещений 

6. Проектирование систем защиты организма работающих от действия неблагоприятных 

производственных факторов 

6.1 Архитектурно-планировочные мероприятия 

6.2 Инженерно-технологические мероприятия 

6.2.1 Вентиляционные системы 

6.2.2 Кондиционирование воздуха 

 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 
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Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть реферат должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников 

и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования.  

Критерии оценки реферата 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и выводы; 

- умение четко и обоснованно формулировать 

выводы; 

- самостоятельность, способность к определению 

собственной позиции по проблеме и к практической 

адаптации материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления реферата  

-точность в цитировании и указании источника 

текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и структуре 

реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

1 

2 

 

1 
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последовательности и оформление презентации; 

- количество слайдов не более 10 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                    17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать 

PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку 

реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения 

текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана труда» 

Дисциплины: «Микроклимат помещений и методы его обеспечения» 

Компетенция: ПК-7 Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1  «Предельно 

допустимые 

уровни физических 

факторов на рабочих 

местах»    

Основной документ, регламентирующий соответствие 

работ (услуг) требованиям экологической безопасности 

и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения -  СанПиН 1.2.3685-21 «Предельно………..» 

 

2 1 раза в год В соответствии с п. 2.7 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда»  

контролировать параметры микроклимата в рамках 

производственного контроля нужно не реже… 

3 Микроклимат  Комплекс физических факторов, оказывающих влияние 

на теплообмен человека с окружающей средой, его 

тепловое состояние и определяющих самочувствие, 

работоспособность, здоровье и производительность 

труда -это………… 

4 охлаждающий  Сочетание параметров микроклимата, при котором   

суммарная теплоотдача в окружающую среду превышает   

теплопродукцию организма, приводящее к образованию 

общего или локального дефицита тепла в теле человека 

(> 2 Вт), представляет собой микроклимат … 

5 терморегуляция  Физиологическим процессом поддержания температуры 

тела в определенных границах (36,1—37,2°С), что 

необходимо для сохранения филогенетически 

установившейся последовательности, взаимосвязанности 

и скорости биологических процессов, является  … 

6 воздухопроницаемость Свойство строительных материалов и ограждающих 

конструкций пропускать сквозь себя поток воздуха, а 

также расход воздуха в кг, который проходит через 1 м2 

ограждения за час носит название …  

7 паропроницаемостью Способность строительных ограждений пропускать или 

задерживать водяной пар в результате разности 

парциального давления водяного пара при одинаковом 
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атмосферном давлении на обеих сторонах строительных 

ограждений называется … 

8 энергоэффективность Использование меньшего количества энергии для 

обеспечения того же уровня энергетического 

обеспечения зданий или технологических процессов на 

производстве носит название … 

9 теплоносителем Вещество, способное передавать тепловую энергию от 

источника к приборам отопления, называют … 

10 антифризы Жидкости, которые не теряют текучести при 

отрицательных рабочих температурах, практически не 

расширяются при замерзании и применяются в качестве 

теплоносителей, носят название… 

11 перегретый пар Пар, нагретый до температуры, превышающей 

температуру кипения при данном давлении, носит 

название … 

12 тепловой баланс Сопоставление прихода и расхода (полезно 

использованной и потерянной) теплоты в различных 

тепловых процессах носит название … 

13 радиационной Осредненную температуру внутренних поверхностей 

помещения называют… 

14 добавочными Ряд факторов, к которым относятся ориентация 

помещений по отношению к странам света, высота 

помещений, наличие двух и более наружных стен, 

поступление наружного воздуха через двери и ворота, 

инфильтрация холодного воздуха через неплотности  и 

который не учитывается при расчете основных 

теплопотерь, называют потерями теплоты … 

15 влажностью Содержание паров воды в воздухе называется … 

16 влажным воздухом Смесь сухой части воздуха и водяного пара принято 

называть … 

17 I-d диаграммой Диаграмма, позволяющая для любой точки в области 

ненасыщенного воздуха, не проводя никаких 

вычислений, определить все параметры состояния 

влажного воздуха:       теплосодержание (энтальпию) I, 

влагосодержание d, температуру t, относительную 

влажность воздуха , парциальное давление pn, 

называется … 

18 точки росы Температура, при которой водяной пар вследствие 

охлаждения становится насыщенным, называется 

температурой … 

19 энтальпией Термодинамическое свойство воздуха, которое 

указывает уровень энергии, которая доступна для 

преобразования в теплоту при определенных 

температуре и давлении, называется … 

20 естественной Вентиляция, при которой воздухообмен происходит в 

результате разности температур воздуха в помещении и 

наружного воздуха, а также в результате действия ветра, 

называется … 

21 местной Вытяжная вентиляция, осуществляемая с помощью 

местных отсосов и укрытий, называется … 

22 кондиционированием Процесс создания и автоматического поддержания 

оптимальных параметров воздушной среды в 
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производственных помещениях называется… 

1 а Показателями, характеризующими микроклимат в 

производственных помещениях, соответствующими 

требованиям экологической безопасности, являются: 

а) температура воздуха, температура поверхностей 

ограждающих конструкций, относительная влажность 

воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность 

теплового облучения; 

б) температура воздуха, относительная влажность 

воздуха, скорость движения воздуха, барометрическое 

давление; 

в) температура воздуха, температура поверхностей 

ограждающих конструкций, относительная влажность 

воздуха, интенсивность теплового облучения, 

освещенность; 

г) температура воздуха, относительная влажность 

воздуха, скорость движения воздуха, освещенность. 

2 в Параметры микроклимата, при которых санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения, 

проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) 

или в увеличении доли потерь тепла испарением влаги 

(> 30%) называется: 

а) охлаждающим микроклиматом; 

б) нейтральным микроклиматом; 

в) нагревающим микроклиматом; 

г) испаряющим микроклиматом. 

3 б Терморегуляция обеспечивается изменением двух 

составляющих теплообмен процессов: 

а) теплопроизводства и теплоотдачи; 

б) теплопродукции и теплоотдачи; 

в) теплопродукции и теплопередачи; 

г) теплопродукции и теплоохлаждения. 

4 г Проникновение воздуха снаружи внутрь помещений 

называется: 

а) теплопроводностью; 

б) неплотностью; 

в) эксфильтрацией; 

г) инфильтрацией. 

5 а Паропроницаемость внутри условной стены должна 

возрастать: 

а) изнутри наружу; 

б) снаружи внутрь; 

в) внутри стены; 

г) на внутренней стороны стены. 

6 б Показатель, который оценивает насколько эффективно 

ваше здание расходует тепловую и электрическую 

энергию в процессе эксплуатации, носит название: 

а) тип энергоэффективности здания; 

б) класс энергоэффективности здания; 

в) объем энергоэффективности здания; 

г) укрупненный показатель энергоэффективности 

здания.  
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7 а Любая система отопления, где передаточным звеном 

служит теплоноситель, делится на такие составные 

части:  

а) источник тепла, трубопроводная сеть со всем 

дополнительным оборудованием и фурнитурой, 

приборы отопления;  

б) трубопроводная сеть, расширительный бак, 

циркуляционный насос, буферная емкость; 

в) распределительный коллектор, бойлер косвенного 

нагрева, приборы отопления; 

г) приборы отопления, приборы и средства 

автоматизации. 

8 в Тепловые сети по своему размещению подразделяются 

на следующие категории: 

а) закрытые и открытые; 

б) лучевые и кольцевые; 

в) магистральные, распределительные и ответвления к 

отдельным зданиям; 

г) одно-, двух-, трех- или четырехтрубные.  

9 г Надземной называется прокладка тепловых сетей, 

выполняемая: 

а) бесканальная, в непроходных каналах, в 

полупроходных каналах, в проходных каналах, в общих 

коллекторах совместно с другими коммуникациями; 

б) с прокладкой от источника теплоты к одной группе 

потребителей; 

в) с прокладкой от источника теплоты отдельных 

магистралей в районы размещения тепловых 

потребителей; 

г) на эстакадах, на низких опорах, по стенам зданий. 

10 г Тепло, попадающее в помещение с нагретым воздухом и 

возникающее у нагретых поверхностей, называется: 

а) лучистым: 

б) скрытым; 

в) явным; 

г) конвективным. 

11 в Потери теплоты помещениями через ограждающие 

конструкции помещений наземных зданий определяют 

путем: 

а) вычисления разницы между потерями теплоты через 

отдельные наружные ограждения и потерями 

(поступлениями) теплоты через внутренние ограждения; 

б) суммирования потерь теплоты через пол и потерь 

теплоты через потолок помещения, если температура 

воздуха в соседних помещениях ниже или выше 

температуры в данном помещении более чем на 3 С; 

в) суммирования потерь теплоты через отдельные 

наружные ограждения и потерь (поступлений) теплоты 

через внутренние ограждения, если температура воздуха 

в соседних помещениях ниже или выше температуры в 

данном помещении более чем на 3 С; 

г) вычисления отношения потерь теплоты через 
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отдельные наружные ограждения к поступлениям 

теплоты через внутренние ограждения. 

12 в Калориферы используются для: 

а) для очистки воздуха; 

б) для охлаждения удаленного в атмосферу воздуха; 

в) для нагрева приточного воздуха; 

г) для рециркуляции воздуха. 

13 б Часть влажного воздуха, обычно содержащая по объему 

около 78 % азота, 21 % кислорода, 0,03 % углекислоты и 

незначительное количество инертных газов (аргон, неон, 

гелий, ксенон, криптон), водорода, озона и др. 

называется: 

а) влажной; 

б) сухой; 

в) чистой; 

г) грязной. 

14 г Параметр идеального газа в смеси газов, 

пропорциональный температуре смеси и обратно 

пропорциональный объему, называется … 

а) влажностью; 

б) температурой; 

в) массой газа; 

г) парциальным давлением. 

15 б Отношение парциального давления водяного пара, 

содержащегося во влажном воздухе, к парциальному 

давлению насыщенного водяного пара при той же 

температуре, называется: 

а) влагосодержанием; 

б) относительной влажностью; 

в) плотностью влажного воздуха; 

г) энтальпией. 

16 в Процессом, при котором влажность воздуха повышается 

посредствам парообразования, возникающего в 

результате кипения воды в парогенераторе, называется: 

а) адиабатическое увлажнение воздуха; 

б) местное доувлажнение воздуха; 

в) изотермическое увлажнение воздуха; 

г) механическое увлажнение. 

17 б При контакте воздуха с водой, имеющей температуру 

мокрого термометра происходит процесс: 

а) изотермического увлажнения воздуха;  

б) адиабатического увлажнения воздуха; 

в) процесс увлажнения воздуха чистым паром; 

г) местного доувлажнения воздуха. 

18 а Организованная (поддающаяся регулировке) 

естественная вентиляция производственных помещений 

осуществляется: 

а) аэрацией и дефлекторами; 

б) патрубками и насадками; 

в) вентиляторами и эжекторами; 

г) фильтрами и калориферами. 

19 г При нормальных микроклиматических условиях и 
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отсутствии выделения вредных веществ в воздух 

рабочей зоны (концентрация не превышает ПДК), 

количество воздуха при общеобменной вентиляции 

принимают в зависимости от: 

а) температуры помещения; 

б) числа работающих в помещении; 

в) скорости движения воздуха; 

г) объема помещения, приходящегося на одного 

работающего. 

20 в Вентиляционный баланс называется уравновешенным, 

когда: 

а) количество приточного воздуха больше количества 

удаляемого; 

б) количество приточного воздуха меньше количества 

удаляемого; 

в) количество приточного воздуха соответствует 

количеству удаляемого; 

г) количество приточного воздуха не зависит от 

количества удаляемого. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 

проводится по следующим вопросам. 

1.В чем состоит значение воздухопроницаемости строительных ограждений? 

2.В чем состоит значение паропроницаемости строительных ограждений? 

3.Как повышается энергетическая эффективность зданий? 

4.Какие требования предъявляются к системам отопления? 

5.Каковы составные элементы систем отопления? 

6.Какие теплоносители используются в системах отопления? 

7.Как определяются параметры состояния некипящей воды? 

8.Как определяются параметры воды в состоянии насыщения? 

9.Как определяются параметры состояния перегретого водяного пара? 

10. Как пользуются таблицами свойств воды и водяного пара?  

11. Как пользуются диаграммами состояния воды и водяного пара? 

12. Как производится расчет процессов с водой и водяным паром? 

13. Что называют тепловым балансом помещения? 

14. Как определяется расчетная тепловая мощность системы отопления? 

15. Как определяются технологические теплопоступления? 

16. Как определяются бытовые теплопоступления? 

17. Как определяется потери тепла через наружные ограждения? 

18. Как учитываются добавочные потери тепла через наружные ограждения? 

19. Как определяется расход тепла на нагревание воздуха? 

20. Какие укрупненные показатели характеризуют потери тепла зданиями? 

21. Как определяется потери тепла зданиями по укрупненным показателям? 

22. Как определяются параметрысостояния воздуха в помещениях? 

23. Как расчетные формулы используются для расчета  влажного воздуха? 

24. Как используется для расчета диаграмма состояния влажного воздуха? 
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25. Как рассчитываются процессы нагрева и охлаждения влажного воздуха? 

26. Как рассчитывается процесс адиабатического увлажнения воздуха? 

27. Как рассчитывается процесс изотермического увлажнения воздуха? 

28. Как рассчитываются процесс тепло -и влагообмена между воздухом и водой? 

29. Каковы задачи и классификация систем вентиляции? 

30. Каковы задачи и классификация систем кондиционирования воздуха? 

31. Контроль и оценки качества работ (услуг) для обеспечения выполнения санитарных 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных 

теоретических экономических знаний, основных методологических положений 

экономической организации общества и форм их реализации на различных уровнях 

хозяйствования. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической 

перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности 

студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономических решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-10.2: Применяет экономические знания при выполнении практических задач; 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

ПК-10 Способен использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности 

ПК-10.1 Способен оценивать экономические затраты при организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

промышленных предприятиях 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- категории и принципы экономических знаний в различных сферах при 

выполнении практических задач; принципы и алгоритмы принятия экономических 

решений и порядка их обоснования; 

- порядок и инструментарий расчета затрат на охрану труда и защиту окружающей 

среды в условиях деятельности предприятий промышленного сектора; 

Уметь:   

- использовать полученные экономические знания в практической деятельности, 

основываясь на обоснованных экономических решениях в различных сферах деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

- рассчитывать затраты на разработку мер, направленных на охрану труда и защиту 

окружающей среды в условиях функционирования промышленных предприятий; 

Владеть: 

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов в различных сферах деятельности; 

- навыками экономических расчетов эффективности мер, направленных на охрану 

труда и защиту окружающей среды в условиях функционирования промышленных 

предприятий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
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Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Предмет и принципы экономической науки. Категории и 

принципы экономических знаний в различных сферах при выполнении 

практических задач 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Как появился термин «Экономика»? 

2 Каковы современные точки зрения на экономику? 

3 Чем различаются предметные области исследования микроэкономики и макро- 

экономики? 

4 Какие функции выполняет экономическая наука? 

5 Что представляют собой экономические категории и законы? Почему им присущ 

объективный и исторический характер? 

6 Что понимается под методологией экономической науки и термином «метод 

научного исследования»? 

7 Какие общенаучные и специальные методы использует экономическая наука? 

8 В чем заключаются различия позитивного и нормативного подходов в 

экономике? 

В каких случаях предпочтительнее первый, а в каких – второй? 

9 Для чего используются предельный и функциональный методы анализа в 

экономике? 

10 В чём суть равновесного подхода? 

11 Какие ключевые этапы и основные научные школы выделяют в развитии 

экономической науки? 

12 Что понимается под потребностями? Каковы их виды? 
 

Задание 1 

1 Укажите, какое из следующих положений относится к микроэкономике, а какое к 

макроэкономике: 

а) предполагается, что Россия достигнет Португалии по показателю уровня жизни к 

2032 году; 

б) Центральный банк РФ повысил налог на прибыль для коммерческих банков до 

28%; 

в) рыночная цена на легковые автомобили ГАЗ в 7 раз больше себестоимости 

автомобиля;  

г) ежемесячная заработная плата губернатора Нижегородской области в 2011 году 

составила 5500 рублей; 

д) в соответствии с экономическим прогнозом и экономической программой 

Правительства РФ на 2022 год курс доллара не превысит 64 рублей; 

е) стоимость проезда в общественном транспорте в Москве в 2021 году составила 

50 рублей за поездку. 
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Задание 2 

2 Определите, какое из следующих утверждений относится к позитивным, а какое к 

нормативным: 

а) средняя пенсия в 14000 рублей в два раза выше среднего прожиточного 

минимума в 7000 рублей и в два раза меньше средней заработной платы в 28000 рублей; 

б) цель максимального повышения уровня жизни населения важнее цели 

обеспечения максимальной прибыльности процесса производства; 

в) цены на бензин на внутреннем рынке РФ возросли в июне года на 21%; 

г) для выхода страны из кризиса необходимо довести расходы на науку, включая 

расходы на подготовку учѐных и внедрение научных достижений в производство, до 25% 

от расходной части государственного бюджета. 

 
 

Практическое занятие 2 Собственность и экономика 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Приведите примеры экономических и юридических отношений собственности. 

2 В чем причина существования государственной собственности в экономике? 

3 Почему всеобщее огосударствление экономики ведет к снижению ее 

эффективности? В чем преимущества частной собственности в экономике по сравнению с 

государственной? 

4 Почему в странах развитой рыночной экономики широкое распространение 

имеют акционерные общества? 

5 Что собой представляет право собственности? 

6 Дайте определение понятию «собственность» в экономическом и правовом 

аспектах. 

7 Охарактеризуйте основные правомочия собственника. 

8 Какие формы собственности вам известны? Дайте их характеристику. 

9 Что представляет собой государственная собственность РФ? 

10 Раскройте содержание понятия муниципальной собственности в РФ. 

11 Различаются ли понятия государственной и общенародной собственности? 

Обоснуйте свой ответ. 

12 Дайте основные характеристики частной собственности. 

 
 Задание 1 

Определить, какой «пучок прав» собственности реализуется в указанных ниже 

ситуациях: 

а) фермер купил участок земли, на котором вырастил урожай пшеницы и продал 

его зерновой компании 

б) гражданин Иванов завещал собственную квартиру своей дочери 

в) Петров купил автомобиль и совершает на нем поездки. 

 
 Задание 2 

Какие отношения и какой аспект собственности проявляются в следующей 

ситуации? 

Фермер приобрел 50 га пашни у другого землевладельца в собственность, оформив 

необходимые документы. Но в первый год фермер не смог использовать землю для 

выращивания сельскохозяйственных культур и не получил никакого дохода от этого 

участка. 
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Задание 3 

Цитата из «Трактата о человеческой природе» Дэвида Юма, написанная в 1740 г., 

гласит: «Наша собственность – это только те блага, обладание которыми закреплено 

законами общества, т.е. юридическими законами… Никто не может сомневаться, что 

договор о распределении собственности и о стабильности обладания ею – это наиболее 

необходимое обстоятельство для устройства человеческого общества и что после 

заключения соглашения об установлении и соблюдении этого правила немного остается 

сделать, а иногда это оказывается уже достаточным для установления абсолютной 

гармонии и согласия». 

Можно ли согласиться с данным утверждением? Какое значение для экономики 

имеет четкое определение и стабильность прав собственности? 

 

Практическое занятие 3 Процесс производства в народном хозяйстве   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-10.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Что представляет собой производственная функция Кобба – Дугласа? 

2 Дайте определения средней и предельной производительности труда и капитала. 

3 В чем заключается сущность закона убывающей предельной 

производительности? 

4 В чем заключается экономическое содержание изокванты и изокосты? 

5 Объясните, почему равновесие производителя определяется вточке касания 

изокванты и изокосты? 

6 Охарактеризуйте бухгалтерский и экономический подходы к анализу издержек. 

Поясните сущность явных и неявных издержек. 

7 Что такое прибыль (экономическая, бухгалтерская и нормальная)? 

8 Что такое кратко- и долгосрочный периоды в экономическом понимании? Виды 

издержек фирмы в краткосрочном периоде: общие, средние, предельные издержки. 

9 Охарактеризуйте издержки фирмы в долгосрочном периоде. В чем суть эффекта 

масштаба производства? 

10 Опишите условия безубыточности и максимизации прибыли в любой рыночной 

структуре. 

 
Задание 1 

Определите, что из перечисленного является экономическим благом, а что – 

неэкономическим. Яблоки, выращенные в собственном саду; энергия ветра; учебник по 

экономической теории; деньги; нефть; городской парк; река Везелка; искусственный пруд; 

образование; техника; солнечный свет; кедровые орехи. Объясните, по какому принципу 

была произведена классификация 

 
Задание 2 

Швейный цех при годовом объеме выпуска 2 тыс. единиц несет издержки за аренду 

помещения в размере 25 тыс.  ден. ед. и в виде выплаты процентов 11 тыс. ден. ед. в год. 

Кроме того, затраты на оплату труда при выпуске единицы изделия составляют 20 ден. 

ед., а затраты на сырье и материалы 12 ден. ед. Рассчитайте общие, постоянные и 

переменные издержки производства, а также средние общие издержки. В чем заключается 

отличие совокупных издержек от средних? 
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Практическое занятие 4 Рынок: функции, структура. Товар и деньги как 

центральные категории рыночного хозяйства   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Приведите примеры товаров с высокой эластичностью по цене, по доходу; пары 

товаров с высокой и низкой перекрестной эластичностью. Какой знак имеет перекрестная 

эластичность субститутов и комплементов? 

2 Каким образом развитие науки и техники может повлиять на эластичность 

спроса? 

3 Поясните утверждение: «Эластичность спроса по доходу на золотые часы 

высока». Верно ли оно? 

4 Как с вашей точки зрения, появление других копировальных машин повлияло на 

эластичность спроса на машины «Ксерокс»? 

5 Во многих отраслях промышленности, например, в нефтяной, производители 

оправдывают свое нежелание снижать цены, ссылаясь на то, что спрос на их продукцию 

неэластичен. Почему? Как влияет эластичность спроса на нефть на выбор ценовой 

политики фирмы? Могут ли предпринять подобные меры страны, экспортирующие 

бытовую технику, автомобили, алмазы? Ответы поясните графически. 

 
Задание 1 

Доходы населения выросли на 30%, при этом повысился спрос на бытовую 

автоматику на 40% и понизился спрос на хлеб на 20%. Определить эластичность спроса 

по доходу на данные товары. 

 
Задание 2 

Цена за товар понизилась с Р1 = 10 рублей до Р2 = 9 рублей за шт. 

Первоначальное количество купленного товара составляло 100 шт. После 

изменения цены количество покупок изменилось на 10 шт. 

Как изменилась общая выручка продавца? 

Определите коэффициент эластичности спроса по цене. 

Выгодно ли для продавца понижать цену на данный товар? 

 

Задание 3 

Коэффициент ценовой эластичности спроса равен 1 В начальный момент времени 

спрос на игрушки составлял 200 единиц при цене 50 рублей. 

Сколько игрушек будет продано при повышении цены на них на 10 рублей. 

 

Практическое занятие 5 Рыночный механизм и его элементы   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Какое влияние на предложение могут оказать ожидания производителя по поводу 

увеличения в будущем количества фирм в данной отрасли? Привести словесное и 

графическое объяснение 

2 Какие факторы могут вызвать увеличение спроса. 

3 «Равновесие на рынке устанавливается, когда наибольший объем продукции 

находит сбыт. Неудовлетворенный спрос, как и затоваривание, служит признаком 

нарушения равновесия». 

Прокомментируйте эти утверждения. 
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Задание 1 

На рисунке кривая спроса на мармелад сдвинулась из положения D1 в положение 

D2. 

Какие события могли вызвать это движение? 

а) повышение цен на взаимозаменяемый товар (пастилу). 

б) падение цен на дополняющий товар (по отношению к мармеладу). 

в) падение цен на сырье, которое используется в производстве мармелада. 

г) снижение доходов потребителей при условии, что мармелад – товар низшей 

категории. 

д) повышение налога на добавленную стоимость. 

е) снижение доходов потребителей при условии, что мармелад – нормальный товар. 

ж) повышение интереса к мармеладу вследствие рекламной кампании. 
 

 
 

Задание 2 

Назовите факторы, смещающие кривую предложения. Какая из следующих 

позиций означает «изменение в предложении», а какая – «изменение величины 

предложения»? 

а) В результате повышения цен на минеральные удобрения фермеры продают 

меньше пшеницы. 

б) В производстве стали начала применяться технология, обеспечивающая 

экономию затрат, в результате чего объем продаж стали возрос. 

в) Снижение цены на говядину вызывает увеличение объема продаж свинины. 

г) Вследствие снижения цены на бананы их поставки на рынок сокращаются. 

д) Федеральное правительство увеличивает акцизный налог на спиртные напитки. 

 

Задание 3 

Функции спроса и предложения имеют вид: 

QD = 9 – P, 

QS = – 0,5 + 1,5 P. 

1) Определите равновесную цену и равновесный объем продаж. 

2) Постройте графики спроса и предложения. 

 

Задание 3 

Предположим, что существуют два изолированных рынка товара А. 

На первом рынке функция спроса на товар А описывается уравнением: QD1 = 25 – 

P, а функция предложения описывается уравнением:QS1 = – 11 + 2 P. 

На втором рынке функция спроса на товар А описывается уравнением: QD2 = 60 – 

2 P, 

а функция предложения описывается уравнением: QS2 = – 20 + 2 P. 

При этом цена будет измеряться в тыс. рублей, а величины спроса и предложения в 

тысячах штук. 
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Определите: 

а) равновесные цену Ре и объём продаж Qe товара А на первом рынке; 

б) равновесные цену Ре и объём продаж Qe товара А на втором рынке; 

в) равновесные цену Ре и объём продаж Qe на рынке товара А после объединения 

первого и второго рынков; 

г) через изменение выручки в млн рублей как повлияло объединение рынков на 

продавцов первого и второго рынков. 
 

Практическое занятие 6 Предприятия в рыночной экономике. Принципы и 

алгоритмы принятия экономических решений и порядка их обоснования   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Всегда ли малые фирмы менее эффективны, чем крупные? 

2 Почему государство оказывает специальную поддержку малому бизнесу, а не 

крупному? 
 

Задание 1 

На основании ниже приведенных данных рассчитайте: 

а) Предельную производительность (МР). 

б) Среднюю производительность (АР). 

в) Нарисуйте графически ТР, АР, МР. 

 
 

Задание 2 

Найдите величину ТРL, АР. 

Определите, при какой длительности рабочего дня труд будет использоваться 

более эффективно? 

 

Задание 3 

 
а) Определите, при какой длительности рабочего дня труд будет использоваться 

максимально эффективно. 
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б) Определите количество занятых рабочих, при котором АР достигает 

максимальной величины. 

в) При найме какого рабочего МР начнет сокращаться? 

г) Mожно ли на основании этих данных говорить о действии закона убывающей 

отдачи? 

 

 

Практическое занятие 7 Факторные доходы и расходы. Оценка затрат на охрану 

труда и защиту окружающей среды   
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Можно ли проследить действие эффектов изменения масштабов на примере 

жизни института? Какие сферы жизни института (библиотека, общежитие, 

преподавательские оклады, стипендии студентов, распределение студентов по курсам) 

попадают под действие эффекта масштаба? 

2 Подумайте, что произойдет в расположении каждой кривой средних и 

предельных издержек, если: 

а) AFC растут; 

б) AVC снижаются; 

в) вырастет плата за электроэнергию; 

г) вырастет плата за землю. 
3 Приведите пример своих собственных упущенных возможностей. 

4 Почему инвестиционная активность хозяйствующих субъектов увеличивается 

при снижении общего уровня процентной ставки? 

5 Каковы основные принципы инвестирования средств? 

6 Какой показатель делает возможным корректное сравнение денежных доходов, 

относящихся к разным временным периодам? 

7 Почему предложение земли графически представлено в виде вертикальной 

прямой? 

8 Как устанавливается равновесие на рынке землепользования? 
 

Задание 1 

Перепишите себе и заполните нижеследующую таблицу.  

 
Постройте графики средних постоянных, средних переменных, средних общих и 

предельных издержек. 

 

Задача 2 

Супруги Ивановы вложили в бизнес 20 млн руб. Совокупный годовой доход 

фирмы – 80 млн руб. Годовой фонд заработной платы наёмных работников составляет 25 

млн руб., стоимость сырья и материалов – 10 млн руб., амортизация – 3 млн руб., фирма 

пользуется кредитом в размере 4 млн руб., выплачивая 50 % годовых. Банк платит по 
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депозитным вкладам 60 % годовых. Неполученный оклад главы фирмы в качестве 

наёмного работника на другом месте работы составляет 15 млн руб., а его жены – 10 млн 

руб. Для бизнеса используется их собственная квартира, сдавая которую в аренду супруги 

Ивановы могли бы получать 2 млн руб. в год. Глава фирмы Иванов оценивает свой 

предпринимательский талант в 10 млн руб. в год. 

Определите бухгалтерскую и экономическую прибыль фирмы за год. 
 

Задание 3 

Предприниматель имеет фирму по производству керамических изделий. Сырьё 

стоит 200000 руб. в год. Он нанимает одного помощника с оплатой 2000 руб. в месяц. 

Уплачивает 50000 руб. за аренду в год. В оборудование предприниматель вложил 400000 

руб. собственных средств, которые могли бы при ином использовании приносить ему 

40000 руб. в год дохода. Срок службы оборудования 10 лет. Выручка за год составила 

500000 руб. Предпринимательские способности оцениваются в 3000 руб. 

Найти бухгалтерскую и экономическую прибыль. Что выгоднее продолжать 

заниматься предпринимательской деятельностью или устроиться на работу с заработной 

платой 150000 руб. в год? 
 
Задание 4 

Цена на товар повысилась с 5 до 6 руб. за единицу. Это привело к падению спроса с 

15 до 10 единиц. 

Какова эластичность спроса на данный товар? Как изменилась общая выручка 

продавца после повышения цены на этот товар? Стоило ли продавцу повышать цену? 
 

Практическое занятие 9 Цикличность и экономический рост 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие фазы последовательно проходит экономический цикл? 

2. С помощью какого показателя характеризуются колебания объема фактического 

ВВП по сравнению с объемом потенциального ВВП? 

3. Каковы причины циклических колебаний в рыночной экономики? 

4. Какие типы циклов выделяются в экономической теории? 

5. Какие существуют виды кризисов? 

6. В чем заключается сущность стабилизационных программ государства? 

7. Как вы думаете, почему существует так много теорий, объясняющих причины 

циклической динамики рыночной экономики? Существует ли среди этих теорий такая, 

которая лучше всего объясняет причины и характер экономического цикла? 

8. Объясните, как каждая из фаз делового цикла воздействует на экономику. 

Почему экономисты так уверены в том, что экономические циклы — это механизм 

развития рыночной экономики? 

9. Чем современные циклы отличаются от промышленных циклов классического 

типа? Какие факторы, проявившиеся особенно заметно после второй мировой войны, и 

каким образом модифицируют современный цикл? 
 

Задание 1 

Денежная масса в экономике М в начале года составляла 172 млрд. руб., скорость 

обращения денег за период не менялась и была равна 0,8. Уровень цен также не 

изменялся. В конце года количество денег увеличилось в 1, 5 раза. Определите величину 

роста (спада) экономики в процентах. 
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Задание 2 

В начале периода экономика характеризовалась следующими показателями: 

денежная масса в обращении — 100 млрд. руб.; уровень цен — 10 руб. за единицу 

продукта; скорость обращения денег — 0,6. К концу года аналогичные показатели 

изменились соответственно: 120 млрд. руб.; 15 руб.; 0,8. Определите изменение 

экономической динамики (спада или роста) в процентах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Экономика». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных 

теоретических экономических знаний, основных методологических положений 

экономической организации общества и форм их реализации на различных уровнях 

хозяйствования. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической 

перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности 

студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, 

обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также 

приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-10: Обладает способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов профессиональной деятельности; 

ПК-10.1: Способен оценивать экономические затраты при организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

промышленных предприятиях.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономика» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1) 

1) Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и 

региональная структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической 

деятельности. 

2) Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы экономической 

теории. 

3) Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ее место 

и роль в общественном производстве. 

4) Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических 

систем. 

5) Сущность и содержание собственности. Собственность как экономическая 

категория. Субъекты и объекты отношений собственности. Типы и формы собственности 

6) Правоимущественные отношения собственности: право владения, пользования, 

распоряжения. 

7) Общее понятие о процессе производства и воспроизводства. 

8) Потребности как исходная категория экономики. Классификация потребностей. 

Закон возвышения экономических потребностей. 

9) Потребности и потребление. Экономические блага и их классификация. 

Экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

10) Экономические ресурсы и факторы производства. Доходы от факторов 

производства. 

 Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

11) Граница производственных возможностей. Альтернативные издержки 

(издержки отвергнутых возможностей). 

12) Понятие и основные черты рынка. Субъекты рыночных отношений. Условия и 

причины возникновения рынка. 

13) Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

14) Рынок и рыночная экономика. Условия функционирования рыночной 

экономики. 

15) Общее представление о спросе, его видах, ценовых и неценовых факторах, 

влияющих на него. Показатель эластичности спроса. 
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16) Понятие предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на изменение 

предложения. Эластичность предложения и факторы ее определяющие. 

17) Содержание понятия «конкуренция». Теоретические подходы к изучению 

конкуренции. 

18) Функции конкуренции в современной рыночной экономике. Конкуренция и 

монополия 

19) Основные виды и формы современной конкуренции. Рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

20) Товар и его свойства. Жизненный цикл товара. Трудовая теория стоимости 

товара и теория предельной полезности. 

21) Деньги: сущность и происхождение. Функции денег в экономике. Виды денег, 

их эволюция. Современные кредитно-бумажные деньги. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация 

), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Дисциплины: «Экономика» 

Компетенция: ПК-10: Способен использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов профессиональной деятельности 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 дискриминация Продажа по разным ценам одной и той же продукции 

различным покупателям в различных областях 

жизнедеятельности носит название ценовая … 

2 постоянные При принятии экономических решений, издержки, 

которые несет фирма даже в том случае, если продукция 

не производится, называются… 

3 неявные Альтернативная стоимость ресурсов, находящихся в 

собственности владельца фирмы, это издержки… 

4 валовой Сумма конечных товаров и услуг, произведенных внутри 

страны за определенный период времени резидентами и 

нерезидентами, составляет внутренний продукт… 

5 рентабельности Отношение абсолютной величины прибыли к 

себестоимости продукции называется показателем … 
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6 валовые Сумма постоянных и переменных затрат составляет 

издержки… 

7 конкуренция Соперничество между товаропроизводителями за лучшие, 

экономически более выгодные условия производства и 

сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли 

называется… 

8 микроэкономика раздел экономической теории, изучающий экономические 

процессы на уровне отдельного предприятия 

называется… 

9 налог В современном экономическом мире обязательный 

платеж, сбор, взимаемый государством или местным 

органом власти с граждан (физических лиц) или 

предприятий (юридических лиц) на основе специального 

законодательства называется… 

10 национализация Переход имущества из частной собственности в 

собственность государства носит название… 

11 рынок Сфера обмена товарами и услугами между продавцами и 

покупателями носит название… 

12 спрос Платежеспособная потребность количества товара, 

который люди хотят и могут купить по данной цене носит 

название… 

13 эластичность Мера чувствительности одного из параметров 

(например, спроса или предложения) к изменению 

другого (например, цены, дохода), показывающая на 

сколько процентов изменится первый показатель при 

изменении второго на 1% - это… 

14 75 Хозяйка цветочного магазина наняла продавца с окладом 

20 тыс. ден. ед. Сумма ежегодной аренды – 8 тыс. ден. ед. 

в год. Она вложила в свое дело 40 тыс. ден. ед., 

лишившись 5 тыс. ден. ед. в год, которые она могла бы 

иметь при другом помещении капитала. Свой 

предпринимательский талант она оценивает в 12 тыс. ден. 

ед. в год. Величина экономических издержек 

составит…тыс. ден.ед. 

15 592 Постоянные издержки составляют 450 тыс. руб. 

Переменные издержки 340 руб./шт. Цена реализации – 

1100 руб./шт. Количество продукции – 100 шт. Точка 

безубыточности в натуральном выражении составит … 

штук. 

16 макроэкономика Наука, которая изучает закономерности 

функционирования экономики страны в целом, 

агрегированное поведение экономических субъектов с 

точки зрения обеспечения устойчивого экономического 

роста, полной занятости ресурсов, минимизации уровня 

инфляции, государственное регулирование экономики, 

называется… 

17 предложение Количество товара или предложение услуги, которое 

производители готовы продать по определенной цене за 

определенный период времени – это… 

18 выгода Денежные платежи, которые фирма могла бы получить 
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при более выгодном использовании принадлежащих ей 

ресурсов, называются упущенная 

19 цикл Периодические колебания уровня занятости, 

производства и инфляции представляют собой 

экономический… 

20 безработица Социально–экономическое явление, при котором часть 

рабочей силы страны оказывается незадействованной в 

производстве товаров и услуг - это… 

1 а Важнейшим условием стабильности денежной единицы 

является: 

а) стабильное состояние национальной экономики; 

б) обеспечение денежного обращения золотом; 

в) государственный контроль за ценами; 

г) ограничение импорта в страну. 

2 б В экономической жизни собственность на ресурсы, 

использование которых не ограничивается никакими 

нормативами, либо эти нормативы неэффективны – это 

собственность: 

а) общественная; 

б) общая; 

в) эксклюзивная; 

г) общественных организаций. 

3 г Принимая обоснованные экономические решения 

предположите, что предложение товара Х абсолютно 

неэластично. Если произойдет снижение спроса, то 

равновесное количество реализуемого товара: 

а) понизится, но равновесная цена останется неизменной 

б) останется неизменным, цена повысится 

в) понизится одновременно с понижением цены 

г) останется неизменным, а цена понизится 

4 г В экономической жизни если любое количество товара 

продается по одинаковой цене, то спрос на этот товар 

является: 

а) спросом единичной эластичности; 

б) абсолютно неэластичным; 

в) эластичным; 

г) абсолютно эластичным. 

5 г Общую полезность иллюстрирует закон убывающей 

предельной полезности, выраженный 

последовательностью: 

а) 200, 350, 450, 600; 

б) 200, 450, 750, 1100; 

в) 200, 300, 400, 500; 

г) 200, 250, 270, 280. 

6 б Олигополия – это рыночная структура, где оперируют: 

а) большое количество конкурирующих фирм, 

производящих дифференцированный продукт; 

б) небольшое количество конкурирующих фирм; 

в) большое количество конкурирующих фирм, 

производящих однородный продукт; 
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г) только один крупный покупатель.  

7 в Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) значительное число фирм в отрасли выпускают 

стандартные товары; 

б) все продавцы и покупатели имеют полную 

информацию о рынке; 

в) имеет место свободный вход и выход на этот рынок; 

г) имеется много покупателей. 

8 г Конкурентная фирма, стараясь максимизировать 

прибыль, должна нанимать дополнительных работников 

только в том случае, если: 

а) величина предельного продукта в денежном 

выражении растет; 

б) предельных продукт труда в денежном выражении 

меньше, чем ставка заработной платы; 

в) общая выручка меньше общих издержек; 

г) предельный продукт труда в денежном выражении 

превышает ставку заработной.  

9 г При принятии обоснованных экономических решений 

следует учитывать, что условия максимизации прибыли 

для фирмы - это равенство: 

а) валового дохода и валовых издержек; 

б) предельного дохода, предельных издержек и цены; 

в) среднего дохода, средних издержек и цены; 

г) предельного дохода и предельных издержек. 

10 г Покупательная способность денег: 

а) возрасти со временем: 

б) поднимается с ростом цен; 

в) всегда остается постоянной; 

г) может повышаться и понижаться. 

11 г К объектам собственности не относится: 

а) земля под виноградником; 

б) бриллиант «Черный принц»; 

в) здание Университета экономики и финансов; 

г) государственное страховое общество. 

12 в Товары и услуги, относимые к общественным благам: 

а) достаются поровну и потребляются в одинаковом 

размере; 

б) приносят пользу лишь исключительно потребителю 

данного товара; 

в) неконкурентны, неделимы и неисключаемы из 

потребления; 

г) делимы и находятся в индивидуальном потреблении. 

13 г Основой интернационализации мирового хозяйства 

является: 

а) система договоров между государствами об обмене 

продукции; 

б) решения всемирных экономических организаций; 

в) унификация требований к национальным налоговым, 

кредитным и таможенным секторам; 
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г) международное разделение труда. 

14 г Номинальный ВНП измеряется в ценах 

а) мировых; 

б) базовых; 

в) предшествующего периода; 

г) рыночных. 

15 в Рентабельность предприятия — это: 

а) балансовая прибыль на 1 руб. реализованной 

продукции; 

б) отношение прибыли к средней стоимости основных 

фондов и оборотных средств; 

в) относительная доходность или прибыльность 

(измеряемая в процентах как отношение прибыли к 

затратам капитала).; 

г) отношение прибыли к цене изделия. 

16 б Цена товара в рыночной экономике представляет собой: 

а) потребительную стоимость товара; 

б) денежное выражение стоимости товара; 

в) сумму общественно необходимых затрат; 

г) денежную сумму на оплату добавочного труда. 

17 а Категория себестоимости продукции в 

машиностроительном производстве составляет затраты: 

а) индивидуальные; 

б) отраслевые; 

в) минимальные мировые; 

г) средние народнохозяйственные. 

18 а В современной экономической жизни к себестоимости 

продукции машиностроения относятся: 

а) выраженные в денежной форме затраты предприятия 

на производство и реализацию продукции; 

б) капитальные затраты; 

в) затраты на оборудование; 

г) затраты на сырье, материалы и заработную плату 

работников. 

19 г К группировке затрат по экономическим элементам НЕ 

относятся затраты на: 

а) амортизацию основных фондов; 

б) топливо и энергию на технологические цели; 

в) основную заработную плату производственных 

рабочих; 

г) расходы на подготовку и освоение производства. 

20 б По отношению к объему производства затраты 

подразделяются на: 

а) прямые и косвенные; 

б) переменные и постоянные; 

в) текущие и единовременные; 

г) производственные и непроизводственные. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Экономика» - один из основных этапов учебного 

процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Представление о предмете экономической теории на разных этапах ее 

формирования. 

2. Изменение реальной экономики и развитие экономической теории: особенности 

и взаимосвязь. 

3. Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и несовершенных 

рынках. 

4. Конкуренция и ее роль в современном хозяйственном механизме. 

5. Монополизм и антимонопольное регулирование в рыночной экономике. 

6. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. 

7. Семейный бюджет, источники его формирования. 

8. Теория трудовой стоимости и теория предельной полезности: сравнительный 

анализ. 

9. Показатели эластичности и их применение при анализе и прогнозировании 

рыночных процессов. 

10. Экономическая теория предпринимательства. 

11. Предпринимательство по законам России. 

12. Современные формы организации бизнеса: сущность, преимущества, 

недостатки. 

13. Акционерная форма хозяйствования и ее роль в условиях перехода к рыночной 

экономике. 

14. Малый бизнес в рыночной экономике: значение, проблемы, перспективы. 

15.Частная собственность. Ее преимущества и недостатки. Тенденции и 

перспективы развития в России. 

16. Интеллектуальная собственность. Проблема «утечки мозгов». 
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17. Аренда как форма хозяйствования - мировой опыт и перспективы развития в 

России. 

18.Государственная и муниципальная формы собственности в экономических 

системах. 

19.Приватизация: сущность, механизм осуществления, противоречия, мировой 

опыт. 

20.Рынок труда в России: современное состояние и перспективы. 

21. Безработица как элемент современного рынка труда. 

22.Проблемы распределения доходов и социальной защищенности в условиях 

рыночной экономики. 

23.Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия, 

механизм регулирования. 

24. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетаристская 

трактовка. 

25.Цикличность-закономерность экономического развития. 

26. Теория длинных волн в экономике (Н.Д. Кондратьев, И. Шумпетер). 

27. Экономический рост: факторы, типы, основные модели. 

28. Экономический рост и экологические проблемы. 

29. Информационная экономика и становление нового типа экономического роста. 

30. Экономическая теория общественного благосостояния. 

31. Инновационные и инвестиционные факторы экономического роста. 

32. Проблемы формирования и использования человеческого капитала. 

33.Государственное регулирование экономики: необходимость, формы, пределы. 

Основные концепции по проблемам государственного регулирования. 

34. Проблемы становления рыночной инфраструктуры в России. 

35.Страхование коммерческого и хозяйственного риска как важнейшее звено 

инфраструктуры рынка. 

36. Коммерция как форма хозяйственной деятельности в рыночной экономике. 

37. Формирование рынка недвижимости в России.             

38. Теория денег и законы денежного обращения. 

39.Денежная политика и ее эффективность: кейнсианская и монетаристская 

трактовка. 

40. Инфляционные процессы в России: причины, характеристика, пути 

преодоления.  

41 .Финансовая система как элемент рыночной инфраструктуры. 

42.Денежно-кредитная политика Центрального банка России на современном 

этапе. 

43.Проблемы функционирования коммерческих банков России. 

44. Надежность и стабильность банковской системы и роль Центрального банка. 

45.Небанковские финансовые институты, их место и роль в рыночной экономике. 

(Страховые компании, пенсионные фонды, взаимные фонды и пр.). 

46. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовая биржа. 

47. Фискальная политика государства и ее эффективность. 

48.Налоговая система России: сущность, характеристика, проблемы. 

49.Биржа как инструмент рынка. Развитие отечественной биржевой торговли. 

50.Свободные экономические зоны: сущность, возможности. 

51. Проблемы открытости национальной экономики и интеграционных процессов в 

мировой экономике. 

52. Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности.5 3. 

Теория сравнительных преимуществ. 

54. Эволюция международной валютной системы. 
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55.Транснациональный капитал и механизм его функционирования. 

56. Международные валютные рынки и валютное регулирование. Международный 

валютный фонд (МВФ). 

57. Развитие общества и основные подходы к его периодизации. 

58.Современное постиндустриальное общество и парадоксы постиндустриальной 

экономики. 

59. Социально-экономическое содержание переходного периода в России. 

60. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной 

безопасности в России. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

1 

1 

 

1 

 

1 
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- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулировать 

выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов             17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 
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литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1 Расчет трудовых показателей 

2 Расчет показателей использования основных производственных фондов 

3 Расчет показателей использования оборотных средств 

4 Расчет себестоимости производства продукции, в частности затрат при 

организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на промышленных предприятиях 

5 Расчет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия 

6 Расчет уровня рентабельности производства и капитала 

7 Обоснование экономических решений в различных областях жизнедеятельности 

Задание по вариантам представлено в Приложении А 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 
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По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо 

полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить 

самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной 

дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в 

устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 

1.Предмет и функции «экономики». 

2.Экономические категории и экономические законы. 

3.Методологические основы экономической науки. 

4.Экономическая система общества 

5.Собственность как экономическая категория. 

6.Классификация собственности. 

7.Разгосударствление и приватизация. Формы и методы приватизации. 

8.Особенности приватизации в России. 

9.Производство микро и макроуровне. Производственная функция. 
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10. Принципы и алгоритмы принятия экономических решений и порядка их 

обоснования 

11.Производственные ресурсы и факторы. 

12.Оценка затрат на мероприятия по охране труда и защите окружающей среды 

13.Рынок и условия его развития. 

14.Функции рынка 

15.Структура, виды, сегментация рынка 

16.Рыночная инфраструктура и субъекты рынка 

17.Товар и его свойства. Классификация товаров. 

18.Стоимость товара и ее измерение. 

19.Деньги: сущность, функции и виды. Общая характеристика денежного 

обращения. 

20.Денежная система: сущность и типы. Денежная реформа. 

21.Конкуренция: сущность и виды. Формы конкурентной борьбы. 

22.Спрос и его детерминанты. 

23.Предложение и его детерминанты. 

24.Цена и ее функции. Равновесие цены. 

25.Преимущества и недостатки рынка. 

26.Фирмы и предприятия. 

27.Основные положения теории фирм. 

28.Факторы повышения доходности деятельности предприятий. 

29.Издержки и ценообразование на предприятии. 

30. Виды затрат на предприятии 

31. Расчет затрат при организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на промышленных предприятиях 

32.Сущность и классификация доходов. 

33.Зарплата и ее характеристика. 

34.Рента как доход собственника земли. 

35.Процент и дивиденд, их характеристики 

36.Прибыль как доход от предпринимательской деятельности. 

37.Структура национальной экономики и макроэкономика. 

38.Проблемы национальной экономики. 

39.Основные макроэкономические показатели. 

40.Функции государства и методы государственного регулирования. 

41.Цели и объекты государственного регулирования экономики. 

42.Характеристика основных видов экономической политики государства (КДП, 

финансовая политика, социальная политика, перераспределительная политика). 

43.Совокупный спрос и совокупное предложение. 

44. Экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

45.Равновесие и его нарушение. 

46.Сущность цикличности и стабилизационная политика. 

47.Экономический рост. 

48.Открытая и закрытая экономика. 

49.Структура мирового хозяйства. Мировая торговля. 

50.Особенности валютных отношений. 

 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на 

экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. 

п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
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Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных 

работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть 

сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50           
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Приложение А 
Таблица 1 - Исходные данные по вариантам 

Обозна- 

чения 

Ед. из 

мерен. 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

отчО  млрд. ден. 

ед. 

110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 

пТ р
 

% 10.0 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.2 11.3 11.5 11.7 

отчЧ  
чел 700 710 715 720 725 730 731 732 733 734 

Ч  % -1.0 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2.0 +1.10 +1.1 +1.2 +1.3 

ф

рЧ  
чел 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 

пл

рЧ  
чел 450 452 454 456 458 460 461 463 464 465 

плЧ  
чел 730 729 728 727 726 725 724 723 740 739 

Я  дн 280 

----- 

276 

280 

------ 

275 

280 

-------- 

274 

280 

------ 

273 

280 

---- 

272 

280 

----- 

271 

280 

----- 

270 

280 

---- 

271 

280 

---- 

272 

280 

----- 

273 

смt  час 7.2 

----- 

7.0 

7.2 

----- 

6.9 

7.2 

---- 

6.8 

7.2 

------ 

6.7 

7.2 

------- 

6.6 

7.2 

------ 

6.5 

7.2 

---- 

6.4 

7.2 

---- 

6.3 

7.2 

---- 

6.2 

7.2 

----- 

6.1 
отч

оснФ  млн. ден. 

ед. 

36500 36550 36600 36650 36700 36750 36800 36850 36900 37000 

н

оснФ  млн. ден. 

ед. 

36530 36600 36700 36750 36800 36830 36900 36970 37100 37200 

кон

оснФ  млн. ден. 

ед. 

550 

 

560 570 580 590 595 600 605 606 607 

нов

оснФ  млн. ден. 

ед. 

3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 

выб

оснФ  млн. ден. 

ед. 

1100 1120 1140 1160 1180 1200 1210 1220 1230 1240 

pЧ  % -0.6 -0.7 -0.8 -0.7 -0.8 -1.0 +0.8 +0.7 +0.6 +0.7 

отч

обФ  млн. ден. 

ед. 

32010 32030 32050 32070 32090 32100 32130 32150 32170 32190 

пл

обФ  млн. ден. 

ед. 

33000 33100 33200 33300 33400 33500 33600 33700 33800 33900 

мзУ  % 40.5 40.8 40.9 41.0 41.1 41.2 41.3 41.5 41.7 41.9 

отчФОТ

 

млн. ден. 

ед. 

16810 16820 16830 16850 16900 16950 17000 17050 17100 17150 

К  % 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 

пзУ  % 10.3 10.5 10.7 10.4 10.6 10.8 10.9 11.0 10.9 10.8 

внД  млн. ден. 

ед. 

970 980 990 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 

внР  млн. ден. 

ед. 

894 890 885 880 875 870 865 860 855 850 

 

 

Пояснения в таблице: исходные данные по вариантам  

1. Объем производства продукции в отчетном (предшествующем планируемому) 

году - 
отчО  

2. Процент прироста объема производства в планируемом году - 
пТ р

,%. 

3. Численность (среднесписочная) работников основного персонала в отчетном 

году - отчЧ . 
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4. Процент изменения (“+” - увеличение; “-” - снижение) численности работников 

в планируемом году - Ч ,%. 

5. Среднесписочная численность рабочих в основном производстве в отчетном 

году (фактическая) - ф

рЧ . 

6. Численность рабочих в основной деятельности предприятия в отчетном году 

(плановая) - пл

рЧ . 

7. Численность работников основной деятельности предприятия в отчетном году 

(плановая) - плЧ . 

8. Число дней отработанных одним рабочим в отчетном году 

(плановое/фактическое) - Я . 

9. “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году (план/ факт) - 
смt . 

10.Среднегодовая стоимость ОПФ в отчетном году - отч

оснФ . 

11.Стоимость ОПФ на начало планируемого года - н

оснФ  

12.Из них в консервации - кон

оснФ . 

13.Поступление ОПФ в планируемом году - нов

оснФ ,  

14.Выбытие ОПФ в планируемом году - выб

оснФ . 

15.Процент изменения (“+” - увеличение; “-” - снижение численности рабочих в 

производстве в планируемом году - pЧ . 

16.Средний размер оборотных средств в отчетном году - отч

обФ . 

17.Средний размер оборотных средств в планируемом году - пл

обФ . 

18.Удельный вес (доля) материальных затрат в объеме производства отчетного 

года - 
мзУ . 

19.Фонд оплаты труда работников предприятия в отчетном году - 
отчФОТ . 

20.Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в 

планируемом году - К . 

21.Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года - 
пзУ . 

22.Доходы от внереализационных операций - 
внД . 

23.Расходы по внереализационным операциям - 
внР . 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных 

теоретических экономических знаний экономических закономерности в области трудовых 

отношений, в том числе специфических форм проявления сущности труда, таких, как 

организация, оплата, эффективность, занятость и др. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической 

перспективе, расширение знания студентов в области экономики труда, развитие 

способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем 

современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической 

литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-10: Способен принимать обоснованные экономических решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.2: Применяет экономические знания при выполнении практических задач; 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК-10 Способен использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности 

ПК-10.1 Способен оценивать экономические затраты при организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

промышленных предприятиях. 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- категории и принципы экономических знаний в различных сферах при выполнении 

практических задач; принципы и алгоритмы принятия экономических решений и порядка их 

обоснования в трудовой сфере; 

- порядок и инструментарий расчета затрат на охрану труда и защиту окружающей среды 

при организации процесса труда в условиях деятельности предприятий промышленного сектора; 

Уметь:  

- использовать полученные экономические знания в практической деятельности, 

основываясь на обоснованных экономических решениях, регулирующих трудовые отношения, в 

различных сферах деятельности хозяйствующего субъекта; 

- рассчитывать затраты на разработку мер, направленных на охрану труда и защиту 

окружающей среды при организации процесса труда в условиях функционирования 

промышленных предприятий; 

Владеть: 

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов в трудовой сфере; 

- навыками экономических расчетов эффективности мер, направленных на охрану труда и 

защиту окружающей среды при организации процесса труда в условиях функционирования 

промышленных предприятий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 
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активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 
 

Практическое занятие 1 Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества и 

предприятия 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем состоит сущность экономической категории "труд"?  

2. В чем различие понятий "труд" и "деятельность"?  

3. Назовите и охарактеризуйте составные элементы процесса труда?  

4. Каковы формы проявления процесса труда?  

5. Назовите основные общественные функции труда.  

6. Что представляют собой потребности, интересы, мотивы и стимулы и как они 

связаны с трудовым поведением человека?  

7. Что такое содержание труда и какие основные функции его формируют?  

8. Что такое характер труда и каковы определяющие его главные элементы 

системы производственных отношений?  

9. Каковы основные критерии классификации видов труда?  

10. В чем заключается роль труда в развитии человека и общества? 
 

Задание 1 

Трудовой процесс может быть представлен как явление, имеющее три формы 

проявления: биологическую, организационно-технологическую и организационно-

социальную. В чем выражаются названные формы проявления трудового процесса 

выплавки стали? Заполните пустой столбец таблицы.  

Таблица - Структура трудового процесса 

Формы Содержание 

Биологическая  

организационно-технологическая  

организационно-социальная  

 

Задание 2 

С экономической точки зрения труд - это процесс сознательной, целенаправленной, 

созидательной, легитимной деятельности людей по производству материальных и 

духовных благ, предназначенных для удовлетворения личных и общественных 

потребностей. Рассмотрим данное определение с точки зрения трех главных вопросов 

экономики. Определяя цели, способы и результаты труда, товаропроизводитель решает 

три главных вопроса: что, как и для кого производить? Заполните пустые ячейки таблицы 

характеристиками понятия "труд", соответствующими данным вопросам.  

Таблица - Соотношение основных вопросов экономики и характеристик понятия 

"труд" 

Вопросы экономики Характеристики понятия "труд" 

Какие продукты, в каком количестве и когда должны 

быть произведены? 

 

Как эти продукты произвести, из каких ресурсов, с  
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помощью какой технологии? 

Для кого эти продукты должны быть произведены?  

 
Задание 3 

Население России составило: на начало года -148 306,1 тыс. чел., на конец этого 

года- 147 976,4 тыс. чел. В течение года в стране: родилось 1 363,8 тыс. чел., умерло - 2 

203,8 тыс. чел. Определить: естественный прирост населения (Е); коэффициенты 

воспроизводства населения: рождаемости; смертности. 

 
Задание 4 

По данным переписи в области численность населения в трудоспособном возрасте 

составила 2681 тыс. чел., из них: городское население - 2363,9 тыс. и сельское -317,1 тыс. 

Определить численность населения в трудоспособном возрасте к началу следующего 

после переписи года, если: 1)в трудоспособный возраст вступят 70,7 тыс. чел. (61,3 тыс. - 

в городе, 9,4 тыс. - на селе); 2)численность населения, выходящего за пределы 

трудоспособного возраста - 56,6 тыс. чел. (51,2 тыс. - в городе, 5,3 тыс. - на селе); 3)число 

умерших в трудоспособном возрасте - 13,4 тыс. чел. (11,6 тыс. - в городе, 1,8 тыс. - на 

селе); 4)механический прирост населения в трудоспособном возрасте - 8 тыс. чел. (6,9 тыс. 

- в городе, 1,1 чел. - на селе). 

 
Задание 5 

Среднесписочная численность работников цеха - 600 чел. В течение года выбыло: 

по собственному желанию - 37 чел.; за нарушение трудовой дисциплины - 5 чел.; в связи с 

выходом на пенсию - 11 чел.; в связи с призывом в армию - 13 чел.; в связи с 

поступлением в учебные заведения - 4 чел.; в связи с переводом на другую должность в 

другое подразделение - 26 чел. Определить: коэффициент выбытия кадров; коэффициент 

текучести кадров. 
 

Практическое занятие 2 Производительность труда и методы её измерения 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Дайте определение производительности труда. 

2. В чем состоит сущность производительности труда 

3. Охарактеризуйте натуральный метод определения производительности труда. 

4. Охарактеризуйте денежный (стоимостной) метод определения 

производительности труда. 

5. Охарактеризуйте трудовой метод определения производительности труда. 

6. Охарактеризуйте показатели производительности труда: выработка, 

трудоемкость. 

7. Какие виды трудоемкости вы знаете? 

 
 Задание 1 

Товар «А» изготавливается 3 группами производителей. Первая группа затрачивает 

на производство каждой единицы товара 10 часов и производит 200 единиц изделий за 

определенное время, вторая группа тратит 12 часов и производит 160 единиц, третья – 8 

часов и 240 единиц соответственно. Рассчитайте величину стоимости (трудоёмкость) 

товара. 
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 Задание 2 

На предприятии было занято 100 человек, которые выпускали 12000 единиц 

продукции. Число рабочих на предприятии сократилось на 20 %, а выпуск продукции 

увеличился вдвое. Определите, как изменилась производительность труда. 

 
Задание 3 

Если рабочие в стране получают более высокую зарплату по сравнению с рабочими 

в других странах, то это скорее всего означает: а) в этой стране государство лучше 

заботится о своих рабочих; б) эта страна богаче всех по запасам ресурсов; в) рабочие в 

этой стране больше работают; г) в этой стране самая высокая производительность труда. 

 
Задание 4 

Определить cреднегодовой уровень и рост производительности труда по плану, 

если за отчетный год выпущено 40000 штук изделий при численности работающих 1000 

человек. В планируемом году предусматривается увеличение объема выпуска изделий в 

два раза, а численность работающих планируется увеличить до 500 человек. 
 

Практическое занятие 3 Управление повышением производительности труда  
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

ПК-10.1 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чём проявляется действие экономического закона повышающейся 

производительности труда?  

2. При соблюдении каких условий происходит повышение производительности 

труда?  

3. Каково значение повышения производительности труда для отдельной фирмы и 

экономики в целом?  

4. Какие элементы включает процесс управления производительностью труда?  

5. Что понимается под факторами производительности труда?  

6. Как классифицируются факторы производительности труда?  

7. Как оценивается влияние материально-технических факторов на 

производительность труда?  

8. Что понимается под резервами роста производительности труда?  

9. Какие существуют методы выявления резервов роста производительности труда?  

10. Каковы основные этапы планирования производительности труда? 
 

Задание 1 

При совершенствовании технологии трудоемкость изготовления изделия снижается 

с 16 до 14 человеко-час. Годовая программа выпуска 2900 изделий, годовой фонд 

рабочего времени одного рабочего в год 1800 час, плановый коэффициент выполнения 

норм 1,04. Определить рост производительности труда и экономию рабочей силы. 

 
Задание 2 

Для повышения конкурентоспособности предприятия предусматривается 

осуществить в планируемом периоде следующие мероприятия:  

1) в результате внедрения нового технологического процесса снизить трудоемкость 

на 5%;  

2) заменить часть устаревших станков, на которых работает 15% основных рабочих 

(производительность станков повысится на 50%);  
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3) централизовать организацию ремонтных работ, что даст возможность сократить 

численность рабочих, занятых ремонтом, с 120 до 85 человек;  

4) сократить внутрисменные потери рабочего времени с 10 до 5%. Как в этих 

условиях повысится производительность труда, если на предприятии занято 1400 рабочих, 

из них 60% составляют основные рабочие? 
 

Практическое занятие 4 Организация труда. Организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на промышленных 

предприятиях 
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие смысловые понятия имеет термин "организация"?  

2. Что понимается под организацией труда в масштабе страны?  

3. Каковы основные цели, задачи и объекты организации труда?  

4. Из каких элементов складывается организация труда на предприятии? Дайте 

краткую характеристику этим элементам.  

5. Что понимают под разделением труда и каковы его основные формы?  

6. В чем сущность границ разделения труда? Объясните принцип их установления.  

7. Что понимают под кооперацией труда и каковы ее формы?  

8. Что понимают под условиями труда и каково их значение для предприятия и его 

персонала?  

9. Что понимают под формой организации труда? Раскройте классификацию форм 

организации труда.  

10. Назовите показатели эффективности организации труда на предприятии. 
 

Задание 1 

Предположим, что в механическом цехе предприятия, где работает 200 

металлорежущих станков, в предстоящем году предполагается 20 устаревших станков 

заменить новыми и 40 станков модернизировать. Производительность нового станка в 

среднем на 40%, а модернизированного на 15% выше производительности старого станка. 

Планируется завершить замену старых станков новыми к 1 апреля, а модернизацию 

осуществлять равномерно в течение всего предстоящего года. Удельный вес станочников 

в общей численности работников цеха составляет 60%. Как в результате частичного 

обновления и модернизации оборудования изменится производительность труда в цехе? 

 
Задание 2 

В механическом цехе, по данным, полученным методом моментных наблюдений, 

20 основных рабочих на протяжении смены были заняты в течение 220 мин. выполнением 

работ, не предусмотренных их функциональными обязанностями (ремонт оборудования, 

транспортировка готовой продукции и др.). Продолжительность смены 8 часов. 

Определить коэффициент разделения труда. 

 

Задание 3 

По данным групповой фотографии рабочего времени 10 рабочих-наладчиков в 

течение смены, они были заняты выполнением основной работа 4210 мин. Определить 

коэффициент их занятости. 
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Задание 4 

В механосборочном цехе показатели организации труда составили: - коэффициент 

разделения труда - 0,90; 

- коэффициент рациональности приемов труда - 0,84;  

- коэффициент организации рабочих мест - 0,50;  

- коэффициент трудовой дисциплины - 0,95;  

- коэффициент нормирования труда - 0,60;  

- коэффициент условий труда - 0,78.  

Определить интегральный показатель организации труда в цехе. 

 

Практическое занятие 5 Нормирование труда  
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключается сущность и содержание нормирования труда?  

2. Какие функции выполняют нормы труда? В чем состоит научное обоснование 

норм труда?  

3. Что понимают под производственным процессом? Что такое трудовой процесс и 

чем определяется его содержание? 4. Что понимают под производственной операцией и 

каковы ее признаки? Дайте характеристику структуры производственной операции по 

технологическому и трудовому признакам. 5. Каков состав затрат рабочего времени 

работника? 6. Какие существуют методы изучения затрат рабочего времени? Дайте их 

краткую характеристику. 7. Какие существуют виды норм труда? 8. Какие затраты 

рабочего времени включают в норму труда? 9. Каков состав нормы штучного и нормы 

штучно-калькуляционного времени? 10. Что понимают под методом нормирования труда 

и в чем заключается аналитический метод установления норм труда? 

 
Задание 1 

Норма выработки при выполнении фрезерной операции установлена 48 

кронштейнов в смену. Дневная тарифная ставка VI разряда, по которой тарифицируется 

работа, установлена в сумме 960 руб. За месяц рабочий изготовил 1020 кронштейнов. 

Определить заработок рабочего за месяц. 
 

Задание 2 

На выполнение токарной операции установлена норма времени 30 мин. Часовая 

тарифная ставка V разряда, по которой тарифицируется работа, установлена в размере 100 

руб. За месяц выполнено 410 операций. Определить заработок рабочего за месяц. 

 

Задание 3 

Рабочий изготовил за месяц 350 деталей. Норма времени на обработку одной 

детали - 0,6 нормо-часа, часовая тарифная ставка разряда выполняемой работы - 30 руб. 

Определить заработок за месяц, исходя из объема выполненной работы в натуральном 

измерении и из трудоемкости месячной программы. 

 

Задание 4 

Рабочий-сдельщик за смену (8 ч) изготовил и сдал ОТК 570 деталей. Норма 

штучного времени на выполняемой им операции равна 0,88 мин. Определить процент 

выполнения норм. 
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Практическое занятие 6 Сущность, функции, организация оплаты труда  
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризуйте сущность заработной платы в рыночной экономике.  

2. Почему неправильно считать всю заработную плату вознаграждением за труд? 

Если вы не согласны с таким утверждением, то обоснуйте свою, позицию.  

3. Каковы основные функции заработной платы?  

4. Объясните, почему фирмы и работники предпочитают иметь устойчивые 

трудовые взаимоотношения 
 

Задание 1 

Электрик выполняет работы по договору. Ему установлен размер заработка 45000 

руб. при условии выполнения работы за 20 дней. Фактически работник выполнил 

необходимый объем работ за 23 дня. Согласно договору, за каждый день просрочки 

заработная плата уменьшается на 1%. Определить размер заработка работника. 
 

Задание 2 

В бригаде работают 3 токаря 3 разряда. Общий бригадный заработок за месяц 

составил 82000 руб. 1-й работник отработал 170 час. 2-й работник отработал 152 час, 3-й 

работник отработал 160 часов за месяц. Определить заработную плату каждого работника 

бригады. 

 
Задание 3 

На участке механической обработки деталей работают 3 фрезеровщика – 3, 4 и 5 

разряда. Общий бригадный заработок за месяц составил 91000 руб. Рабочий 3 разряда 

отработал 170 часов; рабочий 4 разряда отработал 152 часа; рабочий 5 разряда отработал 

160 часов. Часовые тарифные ставки работников 3,4 , 5 разрядов соответственно 200, 210, 

220 руб. 

Определить размер заработной платы каждого работника бригады. 

 

 

Практическое занятие 7 Тарифное регулирование заработной платы  
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие факторы влияют на формирование ставки заработной платы?  

2. Что такое организация оплаты труда?  

3. Каковы основные элементы рыночного механизма организации оплаты труда?  

4. Назовите основные элементы внутрифирменной организации оплаты труда. 

Каково их назначение? В чем состоит главная задача организации оплаты труда на 

предприятии?  

5. Каковы причины дифференциации заработной платы по категориям 

работающих, отраслям и регионам? Что вы знаете о последствиях чрезмерной 

дифференциации заработной платы?  

6. Каковы основные принципы организации оплаты труда? 
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Задание 1 

В чем плюсы и минусы лозунга (формулы): "За равный труд - равную оплату" в 

условиях рыночной экономики? 

 

Задача 2 

Почему работники бюджетной сферы больше теряют от инфляции, чем рабочие 

коммерческих предприятий? Перечислите несколько типичных профессий работников 

бюджетной сферы, найдите статистические данные, как подтверждающие, так и ставящие 

под сомнение Ваши рассуждения. 

 

Практическое занятие 8 Формы и системы оплаты труда  
Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

УК-10.2 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Что представляет собой тарифная система? Какова её роль в организации оплаты 

труда?  

2. Каково содержание понятия "качество труда"?  

3. Что понимается под редукцией труда?  

4. Что отражается в квалификационной характеристике тарифно-

квалификационного справочника?  

5. Что такое тарифная сетка? Какими параметрами она характеризуется?  

6. Каков порядок построения внутрифирменных тарифных сеток?  

7. Какие существуют варианты тарифных сеток по характеру возрастания в них 

тарифных коэффициентов?  

8. Что представляет собой тарифная ставка, и какие функции она выполняет?  

9. Что такое доплаты и надбавки? В чём их общность и различие?  

10. Назовите механизмы территориальной дифференциации заработной платы. 
 

Задание 1 

Объясните преимущество способа получения заработной платы не по ведомости, 

как это было до недавнего времени широко распространено, а путем перечисления на 

банковские карточки, когда размер оплаты и расчетный листок, показывающий, за что и в 

какой сумме она начислена, скрываются от всех, кроме работника и его нанимателя. 
 
Задание 2 

Денежная начисленная заработная плата работающих по найму в начале периода 

составляла 15800 руб./мес., а в конце периода - 16200 руб./мес. Структура потребления 

потребительских товаров и услуг и динамика цен на их укрупненные группы в течение 

периода представлены в таблице. 

 
 

НДФЛ составлял 13% начисленной денежной заработной платы. Определить: 
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1) уровни располагаемой денежной заработной платы в начале и конце периода;  

2) уровни реальной располагаемой заработной платы в начале и конце периода;  

3) изменение реальной располагаемой заработной платы за период (двумя 

способами). 
 

Задание 3 

Чем объяснить, что женщины зарабатывают меньше мужчин? Эта тенденция 

действует и у нас, и за рубежом. Опираясь на экономические аргументы, можно ли 

утверждать, что это несправедливо? Если Вы считаете это несправедливым, то как 

предлагаете это исправить? 

 
Задание 4 

По II квалификационному разряду в цехе работает 8 человек, по III - 54, по IV - 57; 

по V разряду - 13 человек. Все они тарифицируются по одной тарифной сетке, имеющей 

тарифные коэффициенты: К1= 1,0; К2 = 1,26; К3 = 1,40; К4 = 1,62; К5 = 1,75. 

Трудоемкость работ, выполняемых в цехе по II разряду, составляет 22,0 тыс. нормо-ч, по 

III -259,3 тыс., по IV - 186,5 тыс., по V - 74,2 тыс., по VI - 36,0 тыс. нормо-ч. Определить 

средний тарифный разряд и средний тарифный коэффициент рабочих и работ цеха, а 

также рассчитать, сколько рабочих нуждаются в повышении квалификации. 

 
Задание 5 

За исходную базу при введении сдельно-регрессивной системы оплаты труда 

принят объем продукции за смену в количестве 20 ед. с расценкой 40 руб. за единицу. При 

выработке больше нормативной сдельный тариф понижается до 30 руб. Рабочий 

изготовил за смену 28 деталей. Рассчитать его заработную плату за смену. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Ермишина Е. Б. Экономика труда: Учебное пособие для 
студентов-бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки «Экономика» 

Краснодар, 
Саратов: Южный 
институт 
менеджмента, Ай 
Пи Эр Медиа, 
2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/724

11.html 

Л1.2 Скляревская В. А. Экономика труда Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2017 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

512042 

Л1.3 Нуралиев С. У., 
Нуралиева Д. С. 

Экономика Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2018 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

513295 

Л1.4 Асалиев А.М., Бычин 
В. Б. 

Экономика труда: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2018 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

965998 



13 

 

Л1.5 Лукашенко М. А., 
Алавердов А. Р., 
Безнощенко Д. В., 
Ионова Ю. Г., 
Свирина Е. М. 

Экономика: учебник Москва: 
Синергия, 2018 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=4958

18 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Дробышева Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2017 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

415015 

Л2.2  Экономика труда: Шпаргалка Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

614999 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ, АК; сост. Г.Р. 
Легонькая 

Методические указания для изучения 
дисциплины "Экономика" 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/met
odicheskie

-
ukazaniya-

dlya-
izucheniya

-
discipliny-
ekonomika 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Экономика Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Москва: Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К" 2018  432 с. 

Э2 Экономика тетрадь-практикум Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., 
Ионова Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 80 с. 

Э3 Экономика учебник Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., 
Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018  384 с. 

Э4 Экономика Учебно-методическое пособие Щеглов А. Ф. Москва: Российский 
государственный университет правосудия 2017 Экономика 184 с.  

Э5 Экономика, маркетинг, менеджмент  Дробышева Л. А. Москва: Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К" 2017 152 с. 

Э6 Методические указания для изучения дисциплины "Экономика"  ДГТУ, АК; сост. Г.Р. 
Легонькая Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 - Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus. 

Перечень информационных справочных систем 

Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим 
доступа:http://www.consultant.ru  



14 

 

 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Экономика труда» 

для студентов направления подготовки 

 20.03.01 Техносферная безопасность  

Направленность (профиль) Управление промышленной 

безопасностью и охрана труда 

 
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)  

 

КАФЕДРА «Сервис» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по самостоятельной работе обучающихся 

по дисциплине 

«ЭКОНОМИКА ТРУДА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь 

2021 



2 

 

Составители: д.э.н, профессор кафедры Сервис Лазарева Н.В. 

Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по дисциплине 

«Экономика труда». 

 ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе, 2021год. 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих вопросов охраны труда с помощью обсуждения 

проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Предназначено для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Введение 4 

1. Общая характеристика самостоятельной работы 4 

2. Контрольные точки и виды отчетности по ним 5 

3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 5 

4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 11 

5. Методические рекомендации по подготовке доклада 11 

6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию 13 

7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 13 

8. Методические рекомендации по подготовке к зачету 15 

9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 15 

Список рекомендуемых информационных источников 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Экономика труда». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики труда 

с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов фундаментальных 

теоретических экономических знаний экономических закономерности в области трудовых 

отношений, в том числе специфических форм проявления сущности труда, таких, как 

организация, оплата, эффективность, занятость и др. 

Цель определила задачи дисциплины: 

· исследование предметной области экономики труда и основных этапов развития 

экономики труда в России; 

· изучение особенностей воспроизводства рабочей силы, формирования и 

использования трудовых ресурсов; 

· определение сущности и структуры рынка труда; формулировка основных 

направлений государственного регулирования рынка труда, занятости населения; 

· государственное регулирование рынка труда и занятости населения; 

· исследование элементов организации и методов нормирования труда на 

предприятии; 

· изучение основных типов организации оплаты труда на предприятиях, оплаты 

труда работников бюджетной сферы, форм и систем оплаты труда; 

· исследование сущности и функций социального контроля в сфере труда, 

выявление структуры и факторов трудовой адаптации; 

· обоснование сущности, показателей и методов оценки производительности труда, 

выявление факторов и резервов роста производительности труда; 

· классификация показателей уровня и качества жизни, изучение основных 

принципов формирования системы социальных гарантий, защиты и поддержки населения 

на современном этапе. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

ПК-10: Способен использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности; 

ПК-10.1: Способен оценивать экономические затраты при организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

промышленных предприятиях.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономика труда» выполняется с целью 

получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. В чем состоит сущность экономической категории "труд"?  

2. В чем различие понятий "труд" и "деятельность"?  

3. Назовите и охарактеризуйте составные элементы процесса труда?  

4. Каковы формы проявления процесса труда?  

5. Назовите основные общественные функции труда.  

6. Что представляют собой потребности, интересы, мотивы и стимулы и как они 

связаны с трудовым поведением человека?  

7. Что такое содержание труда и какие основные функции его формируют?  

8. Что такое характер труда и каковы определяющие его главные элементы 

системы производственных отношений?  

9. Каковы основные критерии классификации видов труда?  

10. В чем заключается роль труда в развитии человека и общества?  

11. Чем отличаются человеческие ресурсы от других видов ресурсов?  

12. Что понимается под трудовыми ресурсами и какие категории населения к ним 

относятся?  

13. Какие факторы влияют на численность, структуру и динамику трудовых 

ресурсов?  

14. В чем сущность понятия "человеческий капитал"?  

15. Что означает термин "трудовой потенциал" и в чем его отличие от термина 

"трудовые ресурсы"? 

16. Что понимается под трудовыми ресурсами предприятия?  
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17. На какие категории согласно Классификатору профессий и должностей 

подразделяются все занятые на предприятии?  

18. Каковы основные компоненты трудового потенциала работника?  

19. Чем отличаются понятия "трудовые ресурсы" и "трудовой потенциал" в рамках 

предприятия?  

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

20. Назовите и охарактеризуйте компоненты трудового потенциала предприятия.  

21. Существует ли связь между квалификационным потенциалом работника и 

квалификационным потенциалом предприятия?  

22. Назовите основные количественные характеристики трудового потенциала 

предприятия.  

23. Каким образом качественные характеристики трудового потенциала могут быть 

оценены с помощью количественных показателей?  

24. Сравните понятия списочная численность и среднесписочная численность 

работников.  

25. Назовите основные показатели движения трудовых ресурсов предприятия. 

26. Какие экономические знания необходимы при выполнении практических задач; 

обоснования экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация 

), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Дисциплины: «Экономика труда» 

Компетенция: ПК-10: Способен использовать законы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов профессиональной деятельности 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 производительность 

труда 

 Показатель, характеризующий долю выпущенной 

продукции или оказанных услуг, приходящихся на единицу 
затрат труда – это… 

2 норма времени  При принятии экономических решений необходимо 

иметь в виду, что количество рабочего времени, необходимого 

для изготовления единицы продукции или выполнения объема 

работ в конкретных организационно-технических условиях – 
это: 
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3 вторичный  Рынок, который характеризуется большой текучестью 

кадров и нестабильной занятостью, низким уровнем 

заработной платы, отсутствием профессионального 

продвижения, роста квалификации, наличием отсталых 

техники и технологий и отсутствием профсоюзов, - это рынок 

труда… 

4 партнерство  Система взаимоотношений между работодателями, 

государственными органами и представителями наемных 

работников, опирающаяся на переговоры, поиск 

взаимоприемлемых решений в регулировании трудовых и 

иных социально-экономических отношений,  -  это 

социальное… 

5 дополнительная  Дополнительные выплаты: премии, оплата за 

качественные дополнительные показатели в работе, доплаты за 

неблагоприятные условия труда, за сверхурочные работы и 

ночные смены, за простои, мастерство, бригадирство, оплаты 

по районным коэффициентам и северным надбавкам — это 
заработная плата… 

6 партнерство  Тип социально-трудовых отношений, 

характеризующихся тем, что наемные работники, 

предприниматели и государство рассматриваются в качестве 

партнеров в решении экономических и социальных задач, — 

это: 

7 труд  Целесообразная деятельность людей, которая всегда и 

одновременно является взаимодействием между человеком и 

природой и отношением между людьми в процессе и по поводу 
производства, — это: 

8 производительность 

труда 

 Показатель эффективности использования ресурсов 

труда (трудового фактора), который измеряется количеством 

продукции в натуральном или денежном выражении, 

произведенным одним работником за определенное, 

фиксированное время, или количеством времени, 

затрачиваемым на производство единицы товарной продукции, 
— это: 

9 работодатель  Наниматель, который может быть представлен разными 

экономическими субъектами в зависимости от узаконенной 
структуры отношений собственности, — это: 

10 эмиграция  Отток работников за пределы данного государства — 

это: 

11 сегментация  Разделение работников и рабочих мест на устойчивые 

замкнутые сектора, зоны, которые ограничивают мобильность 

рабочей силы своими границами, — это: 

12 активное  Часть населения, обеспечивающая предложение 

рабочей силы для производства товаров и услуг, — это 

население экономически… 

13 квалификация  Совокупность его общего и специального 

профессионального образования, необходимых знаний, 

умений, профессиональных навыков и производственного 

опыта для выполнения в данных организационно-технических 

условиях конкретных видов работ определенной сложности — 

это.. 

14 заработная плата  Вознаграждение, которое работодатель обязан 

выплачивать работнику в соответствии с условиями трудового 
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договора и требованиями трудового законодательства, — это: 

15 занятость  Деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая 

законодательству и приносящая им заработок (трудовой доход) 
— это: 

16 доход  Денежная сумма, регулярно и законно поступающая в 

непосредственное распоряжение экономического агента, — 

это: 

17 рынок труда  Механизм согласования интересов работодателей 

(предъявителей спроса на труд) и наемной рабочей силы 

(продавцов последней) — это: 

18 Сдельная  Форма оплаты труда, которая позволяет установить 

размер заработной платы работника в зависимости от объема 

выполненной работы, который может быть измерен в 

количестве операций, изделий и т.д., и размера заработной 

платы за единицу продукции (расценки), — это форма оплаты 

труда… 

19 33000  Норма времени 1,6 чел.-ч. В месяце 22 рабочих дня. 

Продолжительность смены 8 ч. Расценка за операцию – 300 

руб. Заработная плата рабочего сдельщика составит … руб.  

20 безработица  Объём произведенной продукции за смену составил 

400 шт. деталей продолжительность рабочей смены – 8 ч. 

Стоимость одной детали составляет 250 руб. Часовая 
выработка в натуральном выражении составит... шт. 

1 50 Гарантируемый федеральным законом размер месячной 

заработной платы за труд неквалифицированного 

работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени при выполнении простых работ в нормальных 

условиях труда, называется: 

а) общие доходы работника; 

б) средняя заработная плата; 

в) минимальная заработная плата; 

г) пенсионные выплаты. 

2 г Безработица, вызванная неудовлетворенностью 

содержанием и условиями труда, называется 

безработицей: 

а) сезонной; 

б) структурной; 

в) технологической; 

г) фрикционной. 

3 а В сдельную форму оплаты труда не входит: 

а) контрактная; 

б) прямая сдельная; 

в) сдельно-премиальная; 

г) сдельно-прогрессивная. 

4 г В экономической жизни важным направлением научной 

организации труда (НОТ) является решение трех 

взаимосвязанных задач: 

 а) социальных, коллективных, организационных; 

 б) экономических, психофизиологических, 

коллективных; 



9 

 

 в) экономических, психофизиологических, 

организационных; 

 г) экономических, психофизиологических, 

социальных. 

5 б  Занятость населения в общественном 

производстве, характеризующаяся численностью занятых 

людей из числа экономически активного населения, 

установленной Росстатом в соответствии с методологией 

учета занятости МОТ – это занятость: 

 а) полная; 

 б) продуктивная; 

 в) рациональная; 

 г) социально полезная. 

6 б  К интенсивному фактору роста объемов 

производства относятся: 

 а) рост количества работающих; 

 б) рост производительности труда; 

 в) рост трудоемкости изготовления; 

 г) удлинение рабочего времени. 

7 г  Модель рынка труда, характеризующаяся активной 

политикой государства в области занятости, при этом 

уровень безработицы в стране минимальный – это 

модель: 

 а) американская; 

 б) итальянская; 

 в) российская; 

 г) шведская. 

8 а  Норма выработки - это: 

 а) количество натуральных единиц продукции на 

1-го работающего; 

 б) стоимость реализованной продукции на 1-го 

работающего; 

 в) стоимость товарной продукции на 1-го 

работающего; 

 г) численность работников, которыми может 

эффективно руководить один менеджер.  

9 в  Политика занятости, которая заключается в 

проведении мероприятий, направленных не на борьбу с 

безработицей, а на сглаживание негативных ее 

последствий называется: 

 а) активная; 

 б) интенсивная; 

 в) пассивная; 

 г) сезонная. 

10 г  Производительность труда - это показатель 

эффективности: 

 а) использования оборотных средств; 

 б) использования основных фондов; 

 в) производства; 

 г) труда.  
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11 г  Тарифная система организации оплаты труда 

включает тарифные … 

 а) сетки и тарифные коэффициенты; 

 б) разряды, коэффициенты и ставки; 

 в) ставки и тарифные разряды; 

 г) ставки, разряды, коэффициенты и справочники. 

12 в  Безработица в общественном развитии 

определяется как; 

 а) следствие противоречий между трудом и 

капиталом; 

 б) постоянное социально-экономическое явление; 

 в) необходимость соблюдать трудовой баланс 

общества; 

 г) неизбежность эффективного экономического 

развития. 

13 а  Затраты времени, включаемые в норму времени: 

 а) операционное, подготовительное и 

заключительное время; 

 б) оперативное, подготовительное время и 

перерывы; 

 в) оперативное и подготовительное время; 

 г) подготовительное и заключительное время. 

14 б  Человек в трудовом процессе взаимодействует с: 

 а) предметами и средствами труда, с природой и 

обществом; 

 б) природой, предметами и средствами труда; 

 в) природой и обществом; 

 г) предметами и средствами труда. 

15 в  Категория «занятость» определяется как: 

 а) необходимый элемент рыночной экономики; 

 б) необходимый элемент социальной политики; 

 в) социально-экономическое явление; 

 г) научное определение качества развития 

общества. 

16 в  Роль труда в обществе характеризуется как основа: 

 а) анализа воздействия общества на природу; 

 б) повышения эффективности человеческого 

потенциала; 

 в) жизнедеятельности и развития общества; 

 г) развития экономических процессов. 

17 б  Понятие «труд» и «просто труд» ввел в оборот: 

  а) Платон; 

 б) А. Смит; 

 в) К. Маркс; 

 г) А. Маршалл. 

18 г  К категории занятых по закону о занятости 

населения в России НЕ относятся? 

 а) военнослужащие;  

 б) студенты дневных отделений  

 в) самозанятые; 
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 г) занятые в домашнем хозяйстве. 

19 в  К формальным институтам рынка труда можно 

отнести: 

 а) традиции и ценности, определяющие поведение 

участников трудовых соглашений;  

 б) репутационные механизмы; 

 в) негосударственные структуры трудового 

посредничества, 

 г) рекомендации, репутацию. 

20 г  К трудовой дискриминации относится: 

 а) установление различных цен на один и тот же 

товар вне зависимости от издержек на его производство; 

 б) различный уровень оплаты труда работников, 

входящих и не входящих в профсоюзы;  

 в) различный уровень оплаты труда работников из-

за разной продуктивности их труда; 

 г) г) неравное отношение к работникам из-за 

личной симпатии или антипатии руководителя. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение вариантных задач и упражнений; 

 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. 

Подготовка доклада по дисциплине «Экономика труда» - один из основных этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы доклада: 

1. Трудовые ресурсы и экономически активная часть населения, их 

состав,соотношение. 

2. Трудовые ресурсы, источники формирования. Демографическая ситуация в 

России (состояние, тенденции). 

3. Классификация населения согласно рекомендациям Международной 

организации труда. 
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4. Рынок труда. Занятость и безработица. 

5. Занятость и безработица. Органы управления занятостью населения (структура, 

функции, права). 

6. Производительность труда. Значение роста. Его сущность, источники, формы 

проявления. 

7. Производительность труда. Показатели. Измерение на уровне народного 

хозяйства (общественного производства) и на уровне предприятия. 

8. Способы измерения объема произведенной продукции (услуг, работ) на 

предприятии. Их характеристика. 

9. Трудовые затраты, состав, способы измерения. Трудоемкость, ее виды. 

10. Способы измерения производительности труда. Их достоинства и недостатки. 

11. Факторы и резервы роста производительности труда. 

12. Экономические решения в трудовой сфере. 

13. Социальная структура коллектива – задачи социологов. 

14. Отношение к труду, его проявления и активация. 

15. Планирование социального развития на предприятии. 

16. План социального развития коллектива предприятия. Его структура и 

содержание. 

17. Демографическая ситуация в регионе (включая территориальный разрез). 

18. Безработица в регионе. 

19. Напряженность рынка труда региона. Занятость молодежи (значение, 

проблемы). 

20. Организация охраны труда, окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на промышленных предприятиях 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке доклада 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 
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отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования.  

Критерии оценки доклада 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие содержания теме реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- аргументировать основные положения и 

выводы; 

- умение четко и обоснованно формулировать 

выводы; 

- самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по 

проблеме и к практической адаптации 

материала 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильность и аккуратность оформления 

реферата  

-точность в цитировании и указании 

источника текстового фрагмента,  

- соблюдение требований к объему и 

структуре реферата; 

- грамотность и культура изложения 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.Уровень защиты 

реферата 

- доклад структурирован, раскрывает тему 

- даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

1 

2 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов                          17 

 
Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо 

использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

17 баллов – оценка «отлично»; 

12-16 баллов – оценка «хорошо»; 

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

К выполнению контрольной работы студенты приступают только после усвоения 

всех тем программы. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе 

студента. 

Контрольная работа представляет собой сквозное занятие по основным темам 

курса по вариантам и включает в себя следующие разделы: 

1 Расчет трудовых показателей 

1 Расчет трудовых показателей 

2 Расчет  показателей    использования  рабочего времени 

3 Расчет  трудовых норм 

4. Расчет производительности труда 

5. Расчет заработной платы 

Оформление контрольной работы и порядок защиты 

Контрольная работа должна иметь титульный лист, план работы, непосредственно 

текст (условие задач и решение).  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, 

TimesNewRoman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в 

котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные. 

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее 

осуществляется защита в виде собеседования. 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с 

использованием следующей системы оценок: 

Таблица 6 - Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Максимальное  

количество баллов  

  

выполнение заданий  
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1 

2 

3 

4 

5 

6  

3 

3 

3 

3 

3 

2 

Максимальное количество баллов 17 

 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл.). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Данный вид отчетности рабочей программой дисциплины (модуля) не 

предусмотрен. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо 

полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить 

самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной 

дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в 

устной форме по билетам. 

Вопросы для экзамена: 
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1. Предмет и объект исследования курса «Экономика труда». Труд, основные 

понятия и роль в развитии человеческого общества. 

2. Трудовые ресурсы и экономически активная часть населения, их состав, 

соотношение. 

3. Трудовые ресурсы, источники формирования. Демографическая ситуация в 

России (состояние, тенденции). 

4. Классификация населения согласно рекомендациям Международной 

организации труда. 

5. Рынок труда. Занятость и безработица. 

6. Занятость и безработица. Органы управления занятостью населения (структура, 

функции, права). 

7. Производительность труда. Значение роста. Его сущность, источники, формы 

проявления. 

8. Производительность труда. Показатели. Измерение на уровне народного 

хозяйства (общественного производства) и на уровне 

предприятия. 

9. Способы измерения объема произведенной продукции (услуг, работ) на 

предприятии. Их характеристика. 

10. Трудовые затраты, состав, способы измерения. Трудоемкость, ее виды. 

11. Способы измерения производительности труда. Их достоинства и недостатки 

12. Факторы роста производительности труда. 

13. Резервы роста производительности труда. 

14. Социальная структура коллектива – задачи социологов. 

15. Отношение к труду, его проявления и активация. 

16. Планирование социального развития на предприятии. 

17. План социального развития коллектива предприятия. Его структура и 

содержание. 

18. Организация труда. Понятие, основные направления, принципы и задачи.  

19. Организация охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на промышленных предприятиях и расчет затрат на 

осуществление мероприятий 

20. Трудовые процессы (понятие, классификация, состав). 

21. Классификация затрат рабочего времени. 

22. Классификация затрат времени машин и аппаратов. 

23. Фотография рабочего времени (дня). Разновидности, порядок проведения и 

обработки результатов. 

24. Фактический и проектируемый балансы рабочего времени. Рассчитываемые 

показатели. 

25. Методы измерения затрат рабочего времени. Метод моментных наблюдений, 

методика проведения, достоверность. 

26. Методы изучения затрат рабочего времени. Хронометраж (проведения, 

обработка результатов). 

27. Совершенствование разделения и кооперации труда. 

28. Бригадная форма организации труда, сущность. Классификация бригад. 

29. Карты организации труда (сущность, содержание, значение). 

30. Рабочее место (определение, классификация). Рациональная планировка 

рабочих мест. 

31. Рабочее место (определение, классификация). Оснащение и обслуживание 

рабочих мест. 

32. Классификация рабочих мест, их аттестация. 
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33. Нормирование труда (сущность, содержание). Нормы труда, их виды, 

предъявляемые требования. Виды норм труда в зависимости от объекта нормирования, 

методов разработки, сферы применения. 

34. Методы нормирования труда. Состав технически обоснованной нормы 

времени. Порядок разработки технически обоснованной нормы выработки. 

35. Анализ уровня (качества) нормирования труда на предприятии. 

36. Уровень жизни, понятие и показатели. 

37. Доходы населения и заработная плата. 

38. Заработная плата, экономическая сущность, функции. 

39. Организация заработной платы, ее принципы. 

40. Тарифная система. 

41. Формы и системы заработной платы. 

42. Контрактная система оплаты труда. 

43. Бестарифная система оплаты труда. 

44. Управление трудовой деятельностью на предприятии.  

45. Управленческие решения в трудовой сфере 

Порядок и критерии оценивания 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на 

экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. 

п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 

Распределение баллов по экзамену (промежуточная аттестация) 

Вид учебных 

работ  

по дисциплине 

Промежуточная аттестация 

Оценка, баллы Критерии оценки 

Устный ответ на 

экзамене 

Оценка «отлично» -  

40 баллов 

1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности. 

Компетенция (и) или ее часть 

сформирована 

Оценка «хорошо» -  

30 - 39 баллов 

ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 2 уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

15 - 29 баллов 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 
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допускает ошибки. 

Компетенция и (или) ее часть 

сформирована на 1 уровне. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- 0 - 14 баллов 

1) студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующий вопрос; 

2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает 

материал;  

4) на дополнительные вопросы 

преподавателя обучающийся не дет 

правильные ответы. 

Компетенция и (или) ее часть не 

сформирована. 

Решение 

экзаменационной 

задачи 

10 баллов Задача решена, сделан вывод 

0 баллов Задача нерешена 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50                    

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Ермишина Е. Б. Экономика труда: Учебное 
пособие для студентов-бакалавров, 
обучающихся по направлению 
подготовки «Экономика» 

Краснодар, Саратов: 
Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017 

http://www.iprbo
okshop.ru/72411.

html 

Л1.2 Скляревская В. А. Экономика труда Москва: Издательско-
торговая корпорация 
"Дашков и К", 2017 

http://znanium.co
m/go.php?id=512

042 

Л1.3 Нуралиев С. У., 
Нуралиева Д. С. 

Экономика Москва: Издательско-
торговая корпорация 
"Дашков и К", 2018 

http://znanium.co
m/go.php?id=513

295 

Л1.4 Асалиев А.М., Бычин 
В. Б. 

Экономика труда: Учебник Москва: ООО "Научно-
издательский центр 
ИНФРА-М", 2018 

http://znanium.co
m/go.php?id=965

998 

Л1.5 Лукашенко М. А., 
Алавердов А. Р., 
Безнощенко Д. В., 
Ионова Ю. Г., 
Свирина Е. М. 

Экономика: учебник Москва: Синергия, 2018 http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=49581

8 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Дробышева Л. А. Экономика, маркетинг, 
менеджмент 

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
"Дашков и К", 2017 

http://znanium.co
m/go.php?id=415

015 
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Л2.2  Экономика труда: Шпаргалка Москва: Издательский 
Центр РИО�, 2016 

http://znanium.co
m/go.php?id=614

999 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ, АК; сост. Г.Р. 
Легонькая 

Методические указания для 
изучения дисциплины 
"Экономика" 

Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 
2018 

https://ntb.donstu.
ru/content/metodi

cheskie-
ukazaniya-dlya-

izucheniya-
discipliny-
ekonomika 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Экономика Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков 
и К" 2018  432 с. 

Э2 Экономика тетрадь-практикум Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова 
Ю. Г., Свирина Е. М. Москва: Синергия 2018 80 с. 

Э3 Экономика учебник Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В., Ионова Ю. Г., Свирина 
Е. М. Москва: Синергия 2018  384 с. 

Э4 Экономика Учебно-методическое пособие Щеглов А. Ф. Москва: Российский 
государственный университет правосудия 2017 Экономика 184 с.  

Э5 Экономика, маркетинг, менеджмент  Дробышева Л. А. Москва: Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К" 2017 152 с. 

Э6 Методические указания для изучения дисциплины "Экономика"  ДГТУ, АК; сост. Г.Р. 
Легонькая Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ 2018 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 - Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus. 

Перечень информационных справочных систем 
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Составитель: ст. преподаватель кафедры ОД Киреев Е.Т. 

Практикум по выполнению практических работ по дисциплине «Общая физическая 

подготовка».  

ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе, 2021год. 

Практикум содержит задания для студентов, необходимые для практических 

занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. Практикум содержит рабочие задания и 

вопросы для самопроверки. 

Предназначено для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда. 
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Содержание  

  

Семестр 1  

Практическое занятие 1 Беседа: гигиенические, зачетные нормы и требования к 

занимающимся физической культурой, организация процесса физического 

воспитания в учебных группах. Разминка, ОФП (общефизическая подготовка) 
 

18 

Практическое занятие 2 Беседа: физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов, проверка навыков, ОФП 
 

18 

Практическое занятие 3 Диагностика физической подготовленности студентов. 

Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с 

нормами и требованиями программы.  
 

18 

Практическое занятие 4 Беседа: физическая культура как учебная дисциплина в 

ВУЗе. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. Раскрыть суть общей и специальной физической подготовки, их задачи. 

Воспитание специальной выносливости в беге на средние и длинные дистанции: 

- бег 2-3x100 м, 2-3x200 м. Темп средний (ЧСС 140-160) отдых между 

повторениями 3-5 мин. Изучение техники высокого старта и стартового ускорения, 

ОФП. 
 

19 

Практическое занятие 5 Беседа: Организм человека как единая саморазвивающаяся 

и саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах 

развития общей и специальной выносливости. 

ОФП. Силовые и скоростно-силовые упражнения разносторонней направленности, 

развитие отстающих физических качеств - 15-20 мин. 

Воспитание общей выносливости - бег в равномерном темпе: 2-3 км (жен), 3-5 км 

(муж). Перед забегом ознакомить студентов с экономными способами дыхания во 

время бега. 

19 

Практическое занятие 6 Беседа: волевые качества, их воспитание средствами 

физической культуры и спорта. Дать представление о составлении индивидуальных 

программ оздоровительных физических упражнений аэробной направленности в 

соответствии с индивидуальным уровнем состояния здоровья.  

Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по 

самочувствию. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, 

психорегуляцию. 

19 

Практическое занятие 7 Беседа: правила соревнований в беге на длинные и средние 

дистанции. Психологическая и функциональная подготовка к забегу. 

Общеразвивающие, подготовительные упражнения. Забег на 2 км (жен), 3 км (муж) 

в виде внутригрупповых соревнований. Подведение итогов. Сравнительный анализ 

с контрольными нормативами. 
 

19 

Практическое занятие 8 Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

20 
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Объяснение и показ техники бега по прямой. 

1.Разминка, стартовые ускорения, диагностика физической подготовленности 

студентов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и требованиями 

программы. 

2. Повторные пробежки на дистанции 80—100 м. 

3. Бег с высоким подниманием коленей, бег прыжками, семенящий бег, бег с 

забрасыванием голени назад, имитация движений рук, стоя на месте, и др. 

Правильно ставить стопы па грунт, отталкиваться и выносить бедро маховой ноги, 

выполнять правильные движения руками при беге. Скорость в начальных 

пробежках невысокая, затем средняя. Пробежки выполняются как группой бегунов, 

так и по одному. 

Практическое занятие 9 Беседа: Общая и профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Их цели и задачи. Характеристика основных мышц плечевого пояса и 

упражнений на их развитие (мышцы шеи, трапециевидная мышца, дельтовидные 

мышцы). Преподаватель объясняет и демонстрирует разновидность упражнений на 

развитие перечисленных групп мышц (упражнения с собственным весом тела, в 

сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и   

специальных тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д.). 

После соответствующей разминки и самомассажа студенты выполняют весь 

комплекс упражнений. Нагрузка умеренной интенсивности. повторения 6-10 раз в 

одном подходе, количество подходов (серий) для каждого упражнения не больше 

двух. Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. ППФП - упражнения 

для глаз. 
 

20 

Практическое занятие 10 Беседа: Возможность и условия коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте 

Базовая тренировка дельтовидных мышц: передние, боковые, задние. 

- специализированная тренировка для всех трех головок дельтовидных мышц. 

-Разминка легким весом 

-изучение жима штанги стоя, сидя. 

- снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине. 
 

20 

Практическое занятие 11Беседа: Формы занятий физическими упражнениями. 

Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическими 

упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Типы физиологической конституции человека: 

- эндоморфный, эктоморфный, мезоморфный, особенности тренировок для каждого 

типа конституции человека, 

- определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 
 

21 

Практическое занятие 12 Беседа: Структура жизнедеятельности студентов и её 

отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди 

- развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким 

хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) 

- упражнения для растяжки груди 

- методический разбор и апробация активных методов развития гибкости. 
 

21 
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Практическое занятие 13 Беседа: Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации 

здорового образа жизни, физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

-силовая выносливость мышц, работа с весом для уменьшения объема мышц 

(сжигание жировых отложений) 

- использование беговых дорожек, велотренажера в зале атлетической гимнастики. 

Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке 

- методический разбор и апробация пассивных методов развития гибкости.  
 

21 

Практическое занятие 14 Беседа: Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие 

природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека 

-влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц 

-значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания 

мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и 

гантелей 

- применение супер серий для наращивания мышц. 

- методический разбор и апробация комбинированных методов развития гибкости. 
 

21 

Практическое занятие 15 Беседа: Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в 

целях обеспечения умственной и физической деятельности. Гиподинамия и ее 

отрицательное влияние на человека. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 

Общие разминочные упражнения. Развитие координации движений. Силовые 

комплексные упражнения. Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в 

упоре, подъем ног. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, 

гантели, тренажеры и другие) 

Упражнения на развитие верхней и нижней части пресса с максимальным 

количеством повторений «до отказа». 
 

22 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Устный опрос, письменное 

тестирование, сдача зачетных требований, подведение итогов.  
 

22 

Семестр 2  

Практическое занятие 1 Беседа: Питание атлета. Техника безопасности на занятиях 

атлетической гимнастикой. 

продолжить характеристику основных мышц и упражнений на их развитие 

(широчайшие и длинные мышцы спины; четырехглавая, двуглавая и икроножная 

мышцы ног; прямые и косые мышцы живота). 

Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений на перечисленные 

группы мышц. Нагрузка умеренной интенсивности. 

Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж. 

ППФП - упражнения на снятие головной боли (надавливание и массаж активных 

точек). 
 

22 

Практическое занятие 2 Беседа: Определение понятия «сила». Силовые усилия и 

разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. 

23 
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Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. Разновидность 

направлений атлетической гимнастики. 

- Продолжить характеристику основных мышц и упражнений на их развитие; 

мышцы предплечья, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, большая грудная 

мышца. Разновидность упражнений с собственным весом тела, в сопротивлении 

партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и специальных 

тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д. 

Разминка, самомассаж, выполнение всего комплекса объясненных преподавателем 

упражнений. Нагрузка умеренной интенсивности, напряжение усилий составляет 

50% от максимально возможного, количество серий для каждого упражнения не 

более двух. Упражнения на расслабление, бег трусцой, самомассаж. ППФП - 

упражнения для пальцев, кистей рук. 
 

Практическое занятие 3 Беседа. Развитие силовой выносливости. Круговая 

тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для 

основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество 

повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем 

нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется 

упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - 

упражнения на снижение уровня психической напряженности. 
 

23 

Практическое занятие 4 Беседа: Отечественные методические системы развития 

силы и построения красоты тела. Корригирующая гимнастика.  
 

23 

Практическое занятие 5. Тренировка по методу локальной проработки мышц. 

Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 

групп мышц. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. 

ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза. 
 

 

Практическое занятие 6 Беседа: Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки 

Развитие силы, поддержание тонуса мышц методом статических напряжений. 

Показывается основная методика проведения изометрических упражнений на 

основные мышечные группы. 

Проработка основных мышечных групп методом изометрических упражнений 

(один подход на одну группу мышц). Бег трусцой, упражнения на расслабление и 

гибкость. 
 

24 

Практическое занятие 7 Беседа: Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий 

координация и ловкость, средства их развития. 

Основные атлетические упражнения с собственным весом тела. Комплексное 

развитие основных мышечных групп по методу круговой тренировки. Подбираются 

10-14 упражнений с собственным весом тела. Задание выполняется в режиме 

интервальной нагрузки в количестве трех серий.    Интервал отдыха между 

станциями - 2 минуты, а между сериями - 5 минут. Упражнения для мышц шеи. Бег 

трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. 

24 
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Практическое занятие 8 Беседа: Продолжение разговора о методических 

направлениях развития силовых способностей. Применение упражнений 

акробатики для развития ловкости. Круговая тренировка и ее разновидности. 

Атлетическая гимнастика как эффективное средство регулировки веса тела. 

Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме непрерывной 

нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и 

выполняются на максимальное количество повторений в течении 15-20 секунд, 

после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. 

Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и 

расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение 

уровня психической напряженности. 
 

24 

Практическое занятие 9 Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

Применение упражнений на сохранение и восстановление равновесия для развития 

ловкости и координации движений. 

Комплексное развитие силы основных мышечных групп. 

Круговая тренировка в режиме интервальной нагрузки. 

Интервал отдыха между станциями - 2-3 минуты. Количество повторений 8-15 раз. 

ППФП - упражнения на ягодичные мышцы в положении 

сидя на стуле. Упражнения на гибкость и расслабление. 
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Практическое занятие 10 Беседа: Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, формы и содержание самостоятельных занятий. 

-Ознакомить студентов с основами техники бега на 100м. Дать характеристику 

факторов, определяющих результат в беге на 100м. Рассказать о методических 

основах подготовки спринтеров 

-Воспитание скоростно-силовых качеств.  Прыжки через барьеры, многоскоки на 

одной ноге, на двух и т.д. Развитие анаэробных способностей. Совершенствование 

техники низкого старта.  

-Бег с низкого старта 5x20м (отдых между пробежками от 3 до 5 минут). 

-Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп средней и 

большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.). 
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Практическое занятие 11 Диагностика физической подготовленности студентов. 

Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с 

нормами и требованиями программы.  
 

25 

Практическое занятие 12 Беседа: Особенности самостоятельных занятий. 

Планирование и управление самостоятельными занятиями. 

-Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки через барьеры (8-9x10), или 

многоскоки. 

- развитие равновесия в условиях стадиона. 

-Воспитание специальной выносливости в беге на 100м.  

-Бег в горку - 601+80+100+150+100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут).  

-Упражнения на дыхание, бег трусцой - 7-10 минут. 
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Практическое занятие 13 Беседа: Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных    занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между 

26 
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интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

- Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной ноге, на двух, с места 

тройной (всего до 50 прыжков) или прыжки через барьер 8-10 раз. 

-Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. 

Обратить внимание на технику работы руками. Бег -100+200+200+100м (темп 

большой и средней интенсивности, интервал отдыха от 5 до 7 минут). 

-Упражнения на дыхание и гибкость. 
 

Практическое занятие 14 Беседа: Ознакомить студентов с правилами судейства в 

беге на   короткие   дистанции. Количество судей, оснащение, основные нарушения 

правил участниками соревнований.  

–Продолжить воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки в разножку 5-7x15 

раз. 

-Воспитание специальной выносливости в беге на короткие дистанции. Бег 5x100м 

под уклон. Второй и третий отрезок в полную силу. Интервал отдыха до 7 минут. 

-Самомассаж, упражнения на гибкость. 
 

26 

Практическое занятие 15 Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния 

организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта в студенческом возрасте. Сдача нормативов, устный опрос, 

письменное тестирование.  
 

27 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Устный опрос, письменное 

тестирование. Подведение итогов, сдача зачетных требований 
 

27  

Семестр 3  

Практическое занятие 1 Беседа: Организация самостоятельных занятий легкой 

атлетикой. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Дыхательные 

упражнения как средство регуляции и саморегуляции психических состояний. 

- Воспитание специальной выносливости в беге на 100м.  

Совершенствование техники бега по дистанции.  

-Бег на время с низкого старта - 1x20м, с высокого старта - 1x20м.  

-Бег с хода на время - 1x20, 1x30.  

-Бег в среднем темпе -3x100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут). 

-ОФП. 
 

27 

 Практическое занятие 2 Беседа: Массовый спорт и спорт высших достижений, их 

цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. 

 Бег на короткие дистанции – требования к физическим качествам. 

Совершенствование техники бега на повороте. 

1. Бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (4-6я дорожка). 2. 

Бег с ускорением на повороте на первой дорожке (50-80 м), в средней 

интенсивности. 

3. Бег по кругу радиусом 20—10 м с различной скоростью 

4. Бег с ускорением на повороте с выходом на прямую (80—100 м) с различной 

скоростью. 

5. Бег с ускорением на прямой с входом в поворот (80—100 м) с различной 

28 
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скоростью. 

6. Развитие ловкости и равновесия. 

7. Упражнения на дыхание, бег трусцой 
 

Практическое занятие 3 Беседа: Спортивные соревнования как средство и метод 

общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки 

студентов. Система студенческих спортивных соревнований.   

Эстафетный бег, дистанции. Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки. 

1. Объяснением и демонстрацией создать представление о способе передачи 

эстафетной палочки. 

2. Передача эстафетной палочки правой и левой руками стоя на месте, с 

предварительной имитацией работы рук при беге. 

3. Передача эстафетной палочки по сигналу преподавателя при передвижении 

шагом.  

4. То же, по сигналу передающего. 

5. Передача эстафетной палочки по сигналу передающего при передвижении 

медленным, а затем быстрым бегом. Контрольную отметку устанавливает 

преподаватель (тренер).  

6. Передача эстафетной палочки при быстром беге по отдельной дорожке. 

Упражнения на дыхание и гибкость. 
 

28 

Практическое занятие 4 Беседа: Общественные студенческие спортивные 

организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные 

системы физических упражнений.  

Эстафетный бег –правила соревнований. особенности судейства. 

Совершенствование старта бегуна, принимающего эстафету.  

1. Старт на прямой из положения с опорой на одну руку. 

2. Старт на отдельной дорожке на повороте (при выходе на прямую) с опорой на 

одну руку. 

3. Старт на отдельной дорожке по прямой (при входе в вираж). 

4. Определение расстояния от начала зоны до контрольной отметки. 

5. Старт на отдельной дорожке, в момент достижения передающим контрольной 

отметки.  

6. Командный эстафетный бег на полную дистанцию с участием двух и более 

команд. Саморегуляция 
 

29 

Практическое занятие 5 Беседа: Мотивация и обоснование индивидуального 

выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для 

регулярных занятий.  

Прыжки в длину, способы прыжков. Совершенствование отталкивания в сочетании 

с разбегом. 

1. Из положения стоя – толчковая нога впереди на всей стопе, маховая отставлена 

назад на 30-40 см, руки опущены, вынести согнутую в колене маховою ногу вперед-

вверх, поднимаясь на толчковой ноге, руку, одноименную толчковой ноге, поднять 

согнутой в локтевом суставе вперед-вверх, другую отвести назад. 

2-3. То же, но с разбега от 2-3 шагов до 10 

.4. То же, но перед приземлением к маховой ноге подтянуть толчковую и 

приземляться на обе ноги в яму. 

5. Прыжки в длину с разбега с приземлением в яму. Гладкий бег. Упражнения на 

29 
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расслабление, психорегуляцию.  

 

 

Практическое занятие 6 Беседа. Основные пути достижения необходимой 

структуры подготовленности занимающихся. Правила соревнований, Судейство 

забегов на длинные и средние дистанции.   

Совершенствование в технике бега на средние и длинные дистанции. 

1. Повторные пробежки от 100 до 300 м. 

2. Бег с различной скоростью и ускорениями на дистанции до 400 м. 

З. Гладкий с высокого старта на 40—80 м.  

4. Ускорения на 40—60 м с последующим бегом по инерции.  

5. Ускорения на 80—120 м с расслаблением в середине (10—15 м). 

6. Демонстрация упражнений на психорегуляцию. 
 

29 

Практическое занятие 7 Беседа: Модельные характеристики спортсмена высокого 

класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой 

физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации 

тренировки в вузе. 

Метания в легкой атлетике (копье, граната, диск. малый мяч)  

Совершенствование техники метания малого мяча.  

Метания с места, с разбега, с выполнением скрестных шагов.  

Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по 

самочувствию.  

Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию 
 

29 

Практическое занятие 8 Беседа: Техника безопасности при занятиях в тренажерном 

зале. 

Разминка. Проработка методики развития координации движений с применением 

баскетбольного мяча (броски, ловля различные ведения, попадания в цель и т.п. 

Круговая тренировка основных мышечных групп с использованием не менее 10 

станций, расслабление, самомассаж. 

ППФП - упражнения для глаз. 
 

30 

Практическое занятие 9 Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния 

организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание. 

- развитие координации движений средствами игры в баскетбол. 

- упражнение на равновесие в условиях спортивного зала. 

-Изучение упражнений для проработки трапециевидных мышц. 

- выполнение упражнений подъем плеч вверх со штангой и гантелями 

- выполнение упражнения – тяга штанги к подбородку 

- подведение итогов, разбор ошибок, 

- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану,  

- снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине. 
 

30 

Практическое занятие 10 Беседа: Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

- акробатические упражнения для развития ловкости.  

-Изучение упражнений на бицепс со штангой (классический жим, французский жим 

лежа, стоя) 

30 
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- изучение упражнений для развития мышц трицепса с гантелями 

- изучение упражнений для развития трицепса с боковым тренажером. 

- определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 

- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. 
 

Практическое занятие 11 Беседа: Производственная физическая культура, 

физкультминутка. Производственная гимнастика (физкульпауза). Особенности 

выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время специалистов. 

-предупреждение травм при занятиях с упражнениями для развития мышц 

основного разгибателя спины 

-гиперэкстензия 

-наклоны (стоя, сидя) 

-становая тяга 

- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану,  

- поднимание ног в висе на перекладине. 
 

30 

Практическое занятие 12 Беседа: Влияние индивидуальных особенностей, 

географо-климатических условий и других факторов на содержание физической 

культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов 

по внедрению физической культуры в производственном коллективе. 

Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке.  

Комплекс упражнений для мышц груди: 

1.Жим лежа (горизонтально) (штанга). 

2.Жим лежа (45°) (штанга). 

3.Жим лежа (горизонтально) (гантели). 

4.Жим лежа (45°) (гантели). 

5.Разводка (45°). 

6.Разводка (горизонтально). 

7.Пуловер. 
 

31 

Практическое занятие 13 Беседа: Использование средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности, профилактики эмоционального и 

психофизиологического утомления студентов, повышения эффективности учебного 

труда. 

Развитие передней поверхности бедра с помощью тренажеров, блоковых 

тренажеров, тренажер для приседаний. 

- использование блоковых тренажеров для развития ягодичных мышц и мышц 

задней поверхности бедра. 

- проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану 

Упражнения на расслабление. 
 

31 

Практическое занятие 14 Беседа: Психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов. Динамика 

работоспособности студентов в учебном году и факторы ее определяющие. 

Общие разминочные упражнения. 

Развитие координации движений.  

Силовые комплексные упражнения.  

Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. 

Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и 

31 
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другие). Эстафеты. 

 

Практическое занятие 15 Беседа: Причины изменения психофизического состояния 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии эмоционального, 

психофизиологического утомления. 

-Поднимание верхней части туловища в положении лежа на спине.  

-Отжимание на пальцах под углом 45 градусов к стене (з подхода по 8 раз).  

-Тренировка на блоковом тренажере. Тяга на грудь.  

-Частое подпрыгивание на носках с высоким темпом (5 подходов по 3 раза).  

-Бег с высоким подниманием колен (3 подхода по 10 раз). /Пр./ 

Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных требований. устный 

опрос, письменное тестирование. 
 

 

32 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. устный опрос, письменное тестирование. 
 

32 

Семестр 4  

Практическое занятие 1 Беседа: Перспективное, текущее оперативное 

планирование подготовки. Использование средств атлетической гимнастики в 

разные возрастные периоды. 

Разминка в виде физкультминутки (на оценку). 

«Круговая тренировка» (12 станций, 60% нагрузки, 2 круга, пауза между станциями 

30 секунд, пауза между кругами 2-3 минуты). 

- Упражнения на расслабление. 

ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук. 

32 

Практическое занятие 2 Беседа: Контроль за эффективностью тренировочных 

занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) 

обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 

Тренировка по принципу пикового сокращения мышц. Содержание принципов. 

а) Длительность отдыха между подходами(сериями) является методом дозирования 

нагрузки. Например, с максимальными отягощениями    выполняются два-три 

повторения, затем отдых 40-60 секунд и еще два повторения. Варианты отдыха 

могут быть разными. Чем меньше паузы 

между сериями, тем выше уровень интенсивности. 

б) Пиковое сокращение - это метод, посредством которого обеспечивается полное 

сокращение работающей мышцы при одинаковом мышечном напряжении от начала 

движения до его окончания. Например, при сгибании рук с гантелью теряется 

нагрузка в верхней точке движения. Чтобы избежать этого, атлеты наклоняются 

вперед, выводя руки за линию силы тяжести. Это создает напряжение в бицепсе и 

приводит к его максимальному развитию. 

ППФП - разминка в виде физкультминутки (на оценку). Тренировка по 

вышеизложенному принципу. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

ППФП - упражнения для снятия усталости глаз. 
 

32 

Практическое занятие 3 Беседа: Тренировка по принципу «жжения» и качественной 33 
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тренировки (Д. Вейдер). Содержание принципов. 

а) выполнение двух - трех коротких неполных движения в конце обычной серии 

упражнений. Считается, что в этом случае в тренируемую мышцу      

перебрасывается дополнительное количество кров и локтатной кислоты. Это 

причиняет боль и жжение в мышцах. С другой стороны, продукты распада и кровь 

заставляют капилляры быстро расширятся, что способствует   увеличению функций 

сосудистой системы. 

б) Принцип качественной тренировки означает, по Д.Вейдеру, постоянное 

уменьшение отдыха между сериями. При этом, уменьшая время отдыха,    атлет 

старается выполнить то же количество повторений или даже больше, чем ранее. 

- ПФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) Тренировка по 

вышеизложенному принципу.  

ППФП - упражнения для снижения уровня психической напряженности.  

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку. 
 

Практическое занятие 4 Беседа: Тренировка по принципу инстинкта и ступенчатого 

сета (Д. Вейдер). Содержание принципа: 

а) суть принципа инстинкта заключается в том, что только индивидуально можно 

определить, какой режим тренировок оказывает самое эффективное   влияние на 

его мышцы. Вырабатывается это чувство в процессе опыта. Всегда надо помнить о 

своих индивидуальных особенностях; 

б) в первую очередь прорабатываются основные мышечные группы, между   

сериями используются упражнения для остальных мышц. 

ППФП - разминка в виде физкультминутки (на оценку) Тренировка по 

вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 
 

33 

Практическое занятие 5 Беседа: Тренировка по принципу скорости (Д. Вейдер). 

Содержание принципа: 

суть принципа заключается в том, что в традиционной атлетической    тренировке 

упражнения выполняются в среднем темпе. Это лучший способ развития сильной, 

пропорциональной фигуры. Однако многие атлеты стремятся к большим размерам 

мышц. Принцип скорости соответствует этим целям.   Он помогает справиться с 

большим весом снаряда, к которому еще нет привычки. 

Например выполняются восемь-двенадцать повторений с небольшим весом 

снаряда, затем устанавливается большой вес, за счет взрыва силы и скорости   

преодолевается сопротивление веса, но с меньшим количеством повторений. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы . 

ППФП - упражнения на подъем уровня психического возбуждения. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  
 

33 

Практическое занятие 6 Беседа: Тренировочное занятие по принципу 

прогрессирующего увеличения нагрузки. 

Содержание принципа: Чтобы увеличить силу, размер, выносливость мышц, нужно 

заставить мышцы работать с большей нагрузкой, чем они привыкли. К примеру, 

чтобы увеличить силовую выносливость, следует постоянно уменьшать отдых 

между подходами или увеличивать количество повторений, а чтобы увеличить 

размер мышц, надо тренироваться с возрастающими по весу отягощениями и 

увеличивать количество подходов. Этот принцип не отменяет постепенности и 

адаптации организма к нагрузке. 

34 
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-Студент выбирает форму тренировки из 3 или 2 методических подходов и 

проводит на оценку. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) 

Тренировка по вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

Практическое занятие 7 Беседа: Методические принципы физического воспитания. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания.  

Тренировка по принципу сетов с уменьшающимся весом снаряда (Д. Вейдер). 

Содержание принципа: 

многие атлеты называют этот метод «раздеванием». Система перехода от тяжелых 

отягощений к легким требует участия двух помощников, которые снимают 

«блины» со штанги, когда завершается выполнение всех повторений с этим весом. 

Облегчая вес штанги, атлет получает возможность сделать еще    повторение. 

Способ очень трудоемок, и его не рекомендуют применять более чем в одном - 

двух упражнениях за тренировку. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) Тренировка по 

вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 
 

34 

Практическое занятие 8 Беседа: Интенсивность и зоны физических нагрузок. 

Значение мышечной релаксации. 

Круговая тренировка и ее разновидности. Атлетическая гимнастика как 

эффективное средство регулировки веса тела. 

Развитие силовой выносливости. Круговая тренировка в режиме        непрерывной 

нагрузки. Упражнения подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и 

выполняются на максимальное количество повторений в течении   15-20 секунд, 

после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах трех серий. 

Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и 

расслабление. Подвижные игры на внимание. 

ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности. 
 

34 

Практическое занятие 9 Беседа: Учебно-тренировочное занятие как основная форма 

обучения      физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. Развитие ловкости средствами акробатики. 

Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди 

- развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким 

хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) 

- упражнения для растяжки груди. 

 - растяжка, дыхательные упражнения. 
 

35 

Практическое занятие 10 Беседа: Отечественные   методические   системы   

развития силы     и     построения красоты тела. Корригирующая гимнастика.  

Развитие координации средствами баскетбола. Бросание, передачи, ловля мяча. 

Тренировка по методу локальной проработки мышц.  Прорабатываются мышцы 

разными упражнениями одной направленности от1 до 3 групп мышц. 

Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. 

ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза. 
 

35 
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Практическое занятие 11 Беседа: Возможность и условия коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц 

-значение обратного движения при выполнении упражнений для наращивания 

мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью штанги и 

гантелей 

- применение супер серий для наращивания мышц. 
 

35 

Практическое занятие 12 Беседа: Основы совершенствования физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

методика ударной тренировки. 

Выполнение задания по методу ударной тренировки. 

Последовательное развитие силы мышц – антагонистов (сгибателей и разгибателей, 

приводящих и отводящих). 

Задание может выполняться как комплексно (на основные группы мышц), так и 

локально (на ограниченную группу мышц). 

Подвижные игры, упражнения на расслабление и психорегуляцию. 

ППФП - приемы самомассажа. 
 

36 

Практическое занятие 13 Беседа: Социально-биологические основы физической 

культуры. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 

система. Функциональные системы организма. 

1. Жим на брусьях (с отягощением). 

2. Кроссовер (блоковый тренажер) стоя. 

3. Жим лежа (45°,штанга). 

4. Отжимание на подставках с провесом (с отягощением). 

5. Жим лежа (горизонтально, штанга). 

6. Жим лежа (45°, штанга). 

7. Разводка (45° или горизонтально). 
 

36 

Практическое занятие 14 Беседа: Внешняя среда. Природные и социально-

экологические факторы. Их воздействие на организм и жизнедеятельность 

человека. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.  

1. Жим от груди горизонтально из-за головы (стоя / сидя). 

2. Подъем рук через стороны (гантели). 

3. Подъем рук вперед (гантели). 

4. Подъем рук через стороны согнувшись (стоя / сидя) 

5. Подъем плеч (гантели).  

Демонстрация дыхательных упражнений, саморегуляции средствами массажа. 
 

36 

Практическое занятие 15 Беседа: Физиологические механизмы закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. 

Приседание со штангой на плечах. 

Выпады (штанга). 

Приседание со штангой между ног (Седлом). 

Становая тяга на прямых ногах 

Подъем на носки согнувшись с партнером, сидящем на пояснице. 

Подъем на носки в ходьбе со штангой на спине. 

37 
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Сдача рефератов. 
 

Практическое занятие 16 Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований 

37 

Список рекомендуемых информационных источников 37 
  



18 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе. 

Целью освоения дисциплины "Общая физическая подготовка" является 

формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что 

достигается в процессе формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных методов и средств общей физической 

подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую 

подготовку по физической культуре в объёме средней школы, вдадеть личностными 

универсальными учебными действиями, познавательными и коммуникативными 

навыками. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-7.1: Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации 

профессиональной деятельности; 

УК-7.2: Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 социально-биологические факторы физического и психического 

благополучия человека; 

 роль физической культуры и спорта в социальной и профессиональной 

адаптации;  

 факторы, определяющие здоровье и здоровый образ жизни человека;  

 способы контроля, самоконтроля и оценки общей физической 

подготовленности;  

 принципы, средства и методы физического воспитания, профессионально-

прикладной подготовки;  

 современное законодательство, состояние физической культуры и спорта. 

Уметь:   

 проектировать режим питания и двигательной активности для достижения 

личных и социально-значимых целей;  

 определять, оценивать и корректировать особенности 

психофизиологического развития простейшими методами;  

 создавать атмосферу здорового образа жизни в семье и ближайшем 

окружении на производстве;  

 самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в процессе 

общей физической подготовки;  

 подбирать необходимые физические упражнения для занятий различной 

целевой направленности. 

Владеть: 

 сформированными навыками и опытом использования упражнений, средств 

и методов легкой атлетики, атлетической гимнастики, элементов 

акробатики, подвижных игр для поддержания и развития физических 

качеств и психофизиологического здоровья;  
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 применения простейших способов самодиагностики и саморегуляции 

негативных психических состояний в физкультурной и бытовой 

деятельности;  

 коррекции психофизиологического здоровья различными формами 

двигательной активности в быту и учебной деятельности; 

 проведения физкультурных занятий в виде утренней гигиенической 

гимнастики, разминки перед тренировкой, физкультминутки и 

физкультпаузы в учебной и будущей профессиональной деятельности 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы 

стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий 

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического 

материала. 
 

Семестр 1 

Практическое занятие 1. Беседа: гигиенические, зачетные нормы и требования к 

занимающимся физической культурой, организация процесса физического воспитания в 

учебных группах. Разминка, ОФП (общефизическая подготовка) 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Зачетные нормы и требования к занимающимся 

физической культурой, организация процесса физического воспитания в учебных 

группах  

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Упражнений на развитие силы основных мышечных групп. 

 Задание 3. Упражнения на развитие специальной гибкости. 

 Задание 4. Упражнения на психо-мышечную релаксацию. 
 

  Практическое занятие 2. Беседа: физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов, проверка навыков, ОФП. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача двух нормативов из 

пяти, по выбору обучающихся 

Задание 1. Подтягивание;  

Задание 2. Отжимание;  

Задание 3. Приседание на одной ноге;  

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине;  

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до легкого прогиба из положения 

лежа на гимнастической скамейке на бедрах лицом вниз, ноги закреплены 
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Практическое занятие 3. Диагностика физической подготовленности студентов. 

Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и 

требованиями программы.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Прием контрольных нормативов. Сдача двух нормативов 

из пяти, по выбору обучающихся 

Задание 1. Подтягивание; 

Задание 2. Отжимание; 

Задание 3. Приседание на одной ноге; 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине; 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до легкого прогиба из положения 

лежа на гимнастической скамейке на бедрах лицом вниз, ноги закреплены 

 

Практическое занятие 4. Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

Раскрыть суть общей и специальной физической подготовки, их задачи. Воспитание 

специальной выносливости в беге на средние и длинные дистанции: - бег 2-3x100 м, 2-

3x200 м. Темп средний (ЧСС 140-160) отдых между повторениями 3-5 мин. Изучение 

техники высокого старта и стартового ускорения, ОФП.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Бег на средние и длинные дистанции. 

Задание 1. Бег 2-3x100 м, 2-3x200 м. Темп средний (ЧСС 140-160) отдых между 

повторениями 3-5 мин 

Задание 2. Изучение техники высокого старта и стартового ускорения. 

Задание 3. ОФП.  

 

Практическое занятие 5. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Дать представление об основах развития 

общей и специальной выносливости. ОФП. Силовые и скоростно-силовые упражнения 

разносторонней направленности, развитие отстающих физических качеств - 15-20 мин. 

Воспитание общей выносливости - бег в равномерном темпе: 2-3 км (жен), 3-5 км (муж). 

Перед забегом ознакомить студентов с экономными способами дыхания во время бега.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: ОФП. Силовые и скоростно-силовые упражнения 

разносторонней направленности 

Задание 1 Бег в равномерном темпе: 2-3 км (жен), 3-5 км (муж). 

Задание 2. Способы дыхания во время бега. 

 

Практическое занятие 6. Беседа: волевые качества, их воспитание средствами 

физической культуры и спорта. Дать представление о составлении индивидуальных 

программ оздоровительных физических упражнений аэробной направленности в 

соответствии с индивидуальным уровнем состояния здоровья. Воспитание общей 

выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по самочувствию. Упражнения на 

восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию. 
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Физические упражнения аэробной направленности в 

соответствии с индивидуальным уровнем состояния здоровья. 

Задание 1. Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по 

самочувствию. 

Задание 2. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию. 

Практическое занятие 7. Беседа: правила соревнований в беге на длинные и средние 

дистанции. Психологическая и функциональная подготовка к забегу. Общеразвивающие, 

подготовительные упражнения. Забег на 2 км (жен), 3 км (муж) в виде внутригрупповых 

соревнований. Подведение итогов. Сравнительный анализ с контрольными нормативами.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Бег на длинные и средние дистанции. Психологическая и 

функциональная подготовка к забегу. 

Задание 1. Общеразвивающие, подготовительные упражнения к бегу. 

Задание 2. Забег на 2 км (жен), 3 км (муж) в виде внутригрупповых соревнований. 

Задание 3. Подведение итогов. Сравнительный анализ с контрольными 

нормативами. 

Практическое занятие 8. Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Объяснение и 

показ техники бега по прямой. 1.Разминка, стартовые ускорения, диагностика физической 

подготовленности студентов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и 

требованиями программы. 2. Повторные пробежки на дистанции 80—100 м. 3. Бег с 

высоким подниманием коленей, бег прыжками, семенящий бег, бег с забрасыванием 

голени назад, имитация движений рук, стоя на месте, и др. Правильно ставить стопы па 

грунт, отталкиваться и выносить бедро маховой ноги, выполнять правильные движения 

руками при беге. Скорость в начальных пробежках невысокая, затем средняя. Пробежки 

выполняются как группой бегунов, так и по одному. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. Объяснение и показ техники бега по 

прямой. 

Задание 1. Разминка, стартовые ускорения, диагностика физической 

подготовленности студентов. 

Задание 2. Повторные пробежки на дистанции 80—100 м. 

Задание 3. Бег с высоким подниманием коленей, бег прыжками, семенящий бег, 

бег с забрасыванием голени назад, имитация движений рук, стоя на месте, и др. 

Практическое занятие 9. Беседа: Общая и профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Их цели и задачи. Характеристика основных мышц плечевого пояса и 

упражнений на их развитие (мышцы шеи, трапециевидная мышца, дельтовидные мышцы). 

Преподаватель объясняет и демонстрирует разновидность упражнений на развитие 

перечисленных групп мышц (упражнения с собственным весом тела, в сопротивлении 

партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и   специальных тренажерах, в 

положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д.). После соответствующей разминки и 

самомассажа студенты выполняют весь комплекс упражнений. Нагрузка умеренной 

интенсивности. повторения 6-10 раз в одном подходе, количество подходов (серий) для 
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каждого упражнения не больше двух. Бег трусцой, упражнения на расслабление, 

самомассаж. ППФП - упражнения для глаз.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Общая и профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Задание 1. Характеристика основных мышц плечевого пояса и упражнений на их 

развитие (мышцы шеи, трапециевидная мышца, дельтовидные мышцы). 

Задание 2. Разновидность упражнений на развитие перечисленных групп мышц 

(упражнения с собственным весом тела, в сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, 

эспандером, на снарядах и   специальных тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на 

скамейке и т.д.). 

Задание 3.  Бег трусцой, упражнения на расслабление, самомассаж. 

Практическое занятие 10. Беседа: Возможность и условия коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Базовая тренировка 

дельтовидных мышц: передние, боковые, задние. Специализированная  тренировка для 

всех трех головок дельтовидных мышц. Разминка легким весом,изучение жима штанги 

стоя, сидя. Снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта в студенческом возрасте 

Задание 1. Базовая тренировка дельтовидных мышц: передние, боковые, задние. 

Задание 2. Специализированная тренировка для всех трех головок дельтовидных 

мышц. 

Задание 3. Снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.  

Практическое занятие 11. Беседа: Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-

тренировочное занятие как основная форма обучения физическими упражнениям. 

Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Типы физиологической конституции человека: 

- эндоморфный, эктоморфный, мезоморфный, особенности тренировок для каждого типа 

конституции человека, 

- определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Типы физиологической конституции человека: 

Задание 1. Эндоморфный, эктоморфный, мезоморфный. 

Задание 2. Особенности тренировок для каждого типа конституции человека. 

Задание 3. Определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 

Практическое занятие 12. Беседа: Структура жизнедеятельности студентов и её 

отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Влияние разных 

типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие мышц груди. Развитие внешней, 

внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким хватом, проработка мышц груди 
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на наклонной доске (от 0° до 45°). Упражнения для растяжки груди. Методический разбор 

и апробация активных методов развития гибкости.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) 

на развитие мышц груди. 

Задание 1. Развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и 

широким хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°). 

Задание 2. Упражнения для растяжки груди. 

Задание 3. Методический разбор и апробация активных методов развития 

гибкости.  

 

Практическое занятие 13. Беседа: Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового 

образа жизни, физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Силовая выносливость мышц, 

работа с весом для уменьшения объема мышц (сжигание жировых отложений). 

Использование беговых дорожек, велотренажера в зале атлетической гимнастики. 

Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке.  Методический разбор и апробация пассивных 

методов развития гибкости.   

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Силовая выносливость мышц, работа с весом для уменьшения объема 

мышц (сжигание жировых отложений). 

Задание 2. Использование беговых дорожек, велотренажера в зале атлетической 

гимнастики. 

Задание 3. Измерение ЧСС при интенсивной нагрузке.   

Практическое занятие 14. Беседа: Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-

экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Влияние скорости 

выполнения упражнения на рост мышц. Значение обратного движения при выполнении 

упражнений для наращивания мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса 

с помощью штанги и гантелей. Применение супер серий для наращивания мышц. 

Методический разбор и апробация комбинированных методов развития гибкости. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц. 

Задание 2. Значение обратного движения при выполнении упражнений для 

наращивания мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью 

штанги и гантелей. 

Задание 3. Применение супер серий для наращивания мышц. 

Практическое занятие 15. Беседа: Средства физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения 

умственной и физической деятельности. Гиподинамия и ее отрицательное влияние на 

человека. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. Общие разминочные упражнения. 

Развитие координации движений. Силовые комплексные упражнения. Упражнения на 
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брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. Упражнения с использованием 

отягощений (гири, штанга, гантели, тренажеры и другие). Упражнения на развитие 

верхней и нижней части пресса с максимальным количеством повторений «до отказа». 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов. 

Задание 1. Силовые комплексные упражнения. 

Задание 2. Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем 

ног. 

Задание 3. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, 

тренажеры и другие). 

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Устный опрос, письменное 

тестирование, сдача зачетных требований, подведение итогов. 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований. 

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен. 

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен. 

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен. 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 

положения лежа на гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж. 

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж. 

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж. 

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж. 

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 

положения лежа на гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги 

закреплены./муж. 

 

Семестр 2 

Практическое занятие 1. Беседа: Питание атлета. Техника безопасности на 

занятиях атлетической гимнастикой. Продолжить характеристику основных мышц и 

упражнений на их развитие (широчайшие и длинные мышцы спины; четырехглавая, 

двуглавая и икроножная мышцы ног; прямые и косые мышцы живота). Разминка, 

самомассаж, выполнение комплекса упражнений на перечисленные группы мышц. 

Нагрузка умеренной интенсивности. Бег трусцой, упражнения на гибкость и 

расслабление, самомассаж. ППФП - упражнения на снятие головной боли (надавливание и 

массаж активных точек). 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений. 

Задание 2. Нагрузка умеренной интенсивности. 

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж. 
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Практическое занятие 2. Беседа: Определение понятия «сила». Силовые усилия и 

разновидность силовых способностей. Основные условия развития силы. 

Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. Разновидность 

направлений атлетической гимнастики. Продолжить характеристику основных мышц и 

упражнений на их развитие: мышцы предплечья, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, 

большая грудная мышца. Разновидность упражнений с собственным весом тела, в 

сопротивлении партнера, с гантелями, штангой, эспандером, на снарядах и специальных 

тренажерах, в положении стоя, сидя, лежа на скамейке и т.д. Разминка, самомассаж, 

выполнение всего комплекса объясненных преподавателем упражнений. Нагрузка 

умеренной интенсивности, напряжение усилий составляет 50% от максимально 

возможного, количество серий для каждого упражнения не более двух. Упражнения на 

расслабление, бег трусцой, самомассаж. 

ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений. 

Задание 2. Нагрузка умеренной интенсивности. 

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на гибкость и расслабление, самомассаж. 

 

Практическое занятие 3. Беседа. Развитие силовой выносливости. Круговая 

тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для основных 

групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество повторений в 

течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем нагрузки в пределах 

трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется упражнениями на дыхание и 

расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение уровня 

психической напряженности. 

 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка, самомассаж, выполнение комплекса упражнений. 

Задание 2. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. 

Задание 3. Подвижные игры на внимание. ППФП - упражнения на снижение 

уровня психической напряженности. 

 

Практическое занятие 4. Беседа: Отечественные методические системы развития 

силы и построения красоты тела. Корригирующая гимнастика.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по методу локальной проработки мышц. 

Задание 2. Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной 

направленности от1 до 3 групп мышц. 

 

Практическое занятие 5.Тренировка по методу локальной проработки мышц. 

Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной направленности от1 до 3 групп 

мышц. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. ППФП - 

упражнения для профилактики остеохондроза. 
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 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Бег трусцой. 

Задание 2.Упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж. 

 

Практическое занятие 6. Беседа: Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Развитие силы, поддержание тонуса мышц методом статических 

напряжений. Показывается основная методика проведения изометрических упражнений 

на основные мышечные группы. Проработка основных мышечных групп методом 

изометрических упражнений (один подход на одну группу мышц). Бег трусцой, 

упражнения на расслабление и гибкость.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Развитие силы, поддержание тонуса мышц методом статических 

напряжений. 

Задание 2. Проработка основных мышечных групп методом изометрических 

упражнений (один подход на одну группу мышц). 

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на расслабление и гибкость. 

 

Практическое занятие 7. Беседа: Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. Разбор понятий 

координация и ловкость, средства их развития. Основные атлетические упражнения с 

собственным весом тела. Комплексное развитие основных мышечных групп по методу 

круговой тренировки. Подбираются 10-14 упражнений с собственным весом тела. Задание 

выполняется в режиме интервальной нагрузки в количестве трех серий.    Интервал 

отдыха между станциями - 2 минуты, а между сериями - 5 минут. Упражнения для мышц 

шеи. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Основные атлетические упражнения с собственным весом тела. 

Задание 2. Комплексное развитие основных мышечных групп по методу круговой 

тренировки. 

Задание 3. Бег трусцой, упражнения на расслабление, гибкость, самомассаж.  

 

Практическое занятие 8. Беседа: Продолжение разговора о методических 

направлениях развития силовых способностей. Применение упражнений акробатики для 

развития ловкости. Круговая тренировка и ее разновидности. Атлетическая гимнастика 

как эффективное средство регулировки веса тела. Развитие силовой выносливости. 

Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения подбираются для 

основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное количество 

повторений в течении 15-20 секунд, после чего происходит смена станции. Объем 

нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется 

упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - 

упражнения на снижение уровня психической напряженности.  
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Применение упражнений акробатики для развития ловкости. 

Задание 2. Круговая тренировка и ее разновидности. 

Задание 3. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. 

 

Практическое занятие 9. Беседа: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Применение 

упражнений на сохранение и восстановление равновесия для развития ловкости и 

координации движений. Комплексное развитие силы основных мышечных групп. 

Круговая тренировка в режиме интервальной нагрузки. Интервал отдыха между 

станциями - 2-3 минуты. Количество повторений 8-15 раз. ППФП - упражнения на 

ягодичные мышцы в положении сидя на стуле. Упражнения на гибкость и расслабление.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Применение упражнений на сохранение и восстановление равновесия 

для развития ловкости и координации движений 

Задание 2. Комплексное развитие силы основных мышечных групп. 

Задание 3. Круговая тренировка в режиме интервальной нагрузки. 

 

 

Практическое занятие 10. Беседа: Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, формы и содержание самостоятельных занятий. 

-Ознакомить студентов с основами техники бега на 100м. Дать характеристику 

факторов, определяющих результат в беге на 100м. Рассказать о методических основах 

подготовки спринтеров. Воспитание скоростно-силовых качеств.  Прыжки через барьеры, 

многоскоки на одной ноге, на двух и т.д. Развитие анаэробных способностей. 

Совершенствование техники низкого старта.  

-Бег с низкого старта 5x20м (отдых между пробежками от 3 до 5 минут). 

-Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп средней и 

большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.).  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Техника бега на 100м 

Задание 2. Прыжки через барьеры, многоскоки на одной ноге, на двух и т.д. 

Развитие анаэробных способностей. Совершенствование техники низкого старта. 

Задание 3. Бег с низкого старта 5x20м 

Задание 4. Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп 

средней и большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.). 

 

Практическое занятие 11. Диагностика физической подготовленности студентов. 

Прием контрольных нормативов. Сравнение индивидуальных результатов с нормами и 

требованиями программы.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Легкая атлетика. 
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Задание 1. Бег- 100, 200, 2000 (девушки), 3000 (юноши) м. 

Задание 2. Прыжок в длину с места. 

Задание 3. Метание малого мяча. 

 

Практическое занятие 12. Беседа: Особенности самостоятельных занятий. 

Планирование и управление самостоятельными занятиями. Воспитание скоростно-

силовых качеств. Прыжки через барьеры (8-9x10), или многоскоки. Развитие равновесия в 

условиях стадиона. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м.  

-Бег в горку - 601+80+100+150+100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут). 

/Пр./ Упражнения на дыхание, бег трусцой - 7-10 минут. 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются 

следующие компетенции у обучающегося ОК-8 
Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Техника бега на 100м 

Задание 2. Прыжки через барьеры, многоскоки на одной ноге, на двух и т.д. 

Развитие анаэробных способностей. Совершенствование техники низкого старта. 

Задание 3. Бег с низкого старта 5x20м 

Задание 4. Бег - 60+80+ 100+60м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут, темп 

средней и большой интенсивности, ЧСС - 140-180 уд. мин.). 

 

Практическое занятие 13. Беседа: Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. Воспитание скоростно-силовых 

качеств. Прыжки на одной ноге, на двух, с места тройной (всего до 50 прыжков) или 

прыжки через барьер 8-10 раз. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. 

Обратить внимание на технику работы руками.  

-Бег -100+200+200+100м (темп большой и средней интенсивности, интервал 

отдыха от 5 до 7 минут). Упражнения на дыхание и гибкость.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной ноге, на 

двух, с места тройной (всего до 50 прыжков) или прыжки через барьер 8-10 раз. 

Задание 2. Прыжки на одной ноге, на двух, с места тройной (всего до 50 прыжков) 

или прыжки через барьер 8-10 раз. 

Задание 3. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. Обратить 

внимание на технику работы руками. 

Задание 4. Бег -100+200+200+100м (темп большой и средней интенсивности, 

интервал отдыха от 5 до 7 минут). 

 

Практическое занятие 14. Беседа: Ознакомить студентов с правилами судейства в 

беге на   короткие   дистанции. Количество судей, оснащение, основные нарушения 

правил участниками соревнований. Продолжить воспитание скоростно-силовых качеств. 

Прыжки в разножку 5-7x15 раз. Воспитание специальной выносливости в беге на 

короткие дистанции. Бег 5x100м под уклон. Второй и третий отрезок в полную силу. 

Интервал отдыха до 7 минут. Самомассаж, упражнения на гибкость. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 
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Задание 1. Продолжить воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

разножку 5-7x15 раз. 

Задание 2. Воспитание специальной выносливости в беге на короткие дистанции. 

Задание 3. Воспитание специальной выносливости в беге на 100м. Обратить 

внимание на технику работы руками. 

Задание 4. Бег 5x100м под уклон. Второй и третий отрезок в полную силу. 

Интервал отдыха до 7 минут. 

 

Практическое занятие 15. Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния 

организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Возможность 

и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Сдача нормативов, устный опрос, письменное тестирование.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований. 

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен. 

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен. 

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен. 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 

положения лежа на гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж. 

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж. 

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж. 

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж. 

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 

положения лежа на гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги 

закреплены./муж. 

 

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Устный опрос, письменное 

тестирование. Подведение итогов, сдача зачетных требований. 

 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований. 
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Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен. 

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен. 

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен. 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 

положения лежа на гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж. 

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж. 

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж. 

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж. 

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 

положения лежа на гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги 

закреплены./муж. 

 

Семестр 3 

Практическое занятие 1. Беседа: Организация самостоятельных занятий легкой 

атлетикой. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Дыхательные 

упражнения как средство регуляции и саморегуляции психических состояний. Воспитание 

специальной выносливости в беге на 100м.  

Совершенствование техники бега по дистанции: 

-Бег на время с низкого старта - 1x20м, с высокого старта - 1x20м.  

-Бег с хода на время - 1x20, 1x30.  

-Бег в среднем темпе -3x100м (отдых между пробежками от 5 до 7 минут). 

-ОФП. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. Совершенствование техники бега по 

дистанции. 

Задание 1. Бег на время с низкого старта - 1x20м, с высокого старта - 1x20м.  

Задание 2. Бег с хода на время - 1x20, 1x30.  

Задание 3. Бег в среднем темпе -3x100м (отдых между пробежками от 5 до 7 

минут). 

Задание 4. ОФП. 

 

 Практическое занятие 2. Беседа: Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели 

и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. 

 Бег на короткие дистанции – требования к физическим качествам. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Совершенствование техники бега на повороте. 

Задание 1. Бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (4-6я 

дорожка). 

Задание 2.  Бег с ускорением на повороте на первой дорожке (50-80 м), в средней 

интенсивности. 

Задание 3. Бег по кругу радиусом 20—10 м с различной скоростью 

Задание 4. Бег с ускорением на повороте с выходом на прямую (80—100 м) с 

различной скоростью. 
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Задание 5. Бег с ускорением на прямой с входом в поворот (80—100 м) с 

различной скоростью. 

Задание 6. Развитие ловкости и равновесия. 

Задание 7. Упражнения на дыхание, бег трусцой. 

 

 

Практическое занятие 3. Беседа: Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований.   

Эстафетный бег, дистанции. Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Эстафетный бег, дистанции. Совершенствование техники 

передачи эстафетной палочки. 

Задание 1. Объяснением и демонстрацией создать представление о способе 

передачи эстафетной палочки. 

Задание 2. Передача эстафетной палочки правой и левой руками стоя на месте, с 

предварительной имитацией работы рук при беге. 

Задание 3. Передача эстафетной палочки по сигналу преподавателя при 

передвижении шагом.  

Задание 4. То же, по сигналу передающего. 

Задание 5. Передача эстафетной палочки по сигналу передающего при 

передвижении медленным, а затем быстрым бегом. Контрольную отметку устанавливает 

преподаватель (тренер).  

Задание 6. Передача эстафетной палочки при быстром беге по отдельной дорожке. 

Задание 7. Упражнения на дыхание и гибкость.  

 

Практическое занятие 4. Беседа: Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы физических 

упражнений. Эстафетный бег –правила соревнований. Особенности судейства. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. Совершенствование старта бегуна, 

принимающего эстафету.  

Задание 1. Старт на прямой из положения с опорой на одну руку. 

Задание 2. Старт на отдельной дорожке на повороте (при выходе на прямую) с 

опорой на одну руку. 

Задание 3. Старт на отдельной дорожке по прямой (при входе в вираж). 

Задание 4. Определение расстояния от начала зоны до контрольной отметки. 

Задание 5. Старт на отдельной дорожке, в момент достижения передающим 

контрольной отметки.  

Задание 6. Командный эстафетный бег на полную дистанцию с участием двух и 

более команд. Саморегуляция. 

 

Практическое занятие 5. Беседа: Мотивация и обоснование индивидуального выбора 

студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. 

Прыжки в длину, способы прыжков. Совершенствование отталкивания в сочетании с 

разбегом. 
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Из положения стоя – толчковая нога впереди на всей стопе, маховая 

отставлена назад на 30-40 см, руки опущены, вынести согнутую в колене маховою ногу 

вперед-вверх, поднимаясь на толчковой ноге, руку, одноименную толчковой ноге, поднять 

согнутой в локтевом суставе вперед-вверх, другую отвести назад. 

Задание 2-3. То же, но с разбега от 2-3 шагов до 10. 

Задание 4. То же, но перед приземлением к маховой ноге подтянуть толчковую и 

приземляться на обе ноги в яму. 

Задание 5. Прыжки в длину с разбега с приземлением в яму. Гладкий бег. 

Упражнения на расслабление, психорегуляцию. 

 

Практическое занятие 6. Беседа. Основные пути достижения необходимой структуры 

подготовленности занимающихся. Правила соревнований, Судейство забегов на длинные 

и средние дистанции.  Совершенствование в технике бега на средние и длинные 

дистанции. 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

 Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Повторные пробежки от 100 до 300 м. 

Задание 2. Бег с различной скоростью и ускорениями на дистанции до 400 м. 

Задание З. Гладкий с высокого старта на 40—80 м.  

Задание 4. Ускорения на 40—60 м с последующим бегом по инерции.  

Задание 5. Ускорения на 80—120 м с расслаблением в середине (10—15 м). 

 

Практическое занятие 7. Беседа: Модельные характеристики спортсмена высокого 

класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой 

физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в 

вузе.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Метания в легкой атлетике (копье, граната, диск. малый мяч). 

Задание 2. Совершенствование техники метания малого мяча. Метания с места, с 

разбега, с выполнением скрестных шагов. 

Задание З. Воспитание общей выносливости - бег 2 км (жен), 3 км (муж). Темп - по 

самочувствию.  

Задание 4. Упражнения на восстановление дыхания, гибкость, психорегуляцию 

 

Практическое занятие 8. Беседа: Техника безопасности при занятиях в тренажерном 

зале.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируется следующая 

компетенция у обучающегося УК-7.1 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка. Проработка методики развития координации движений с 

применением баскетбольного мяча (броски, ловля различные ведения, попадания в цель) и 

т.п. 

Задание 2. Круговая тренировка основных мышечных групп с использованием не 

менее 10 станций, расслабление, самомассаж.  
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Задание 3. ППФП - упражнения для глаз. 

 

Практическое занятие 9. Беседа: Диагностика и самодиагностика состояния организма 

при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, 

его содержание. Педагогический контроль и его содержание. 

Развитие координации движений средствами игры в баскетбол. Упражнение на 

равновесие в условиях спортивного зала. Изучение упражнений для проработки 

трапециевидных мышц. Подведение итогов, разбор ошибок.  

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 
Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Выполнение упражнений подъем плеч вверх со штангой и гантелями; 

Задание 2. Выполнение упражнения – тяга штанги к подбородку. 

Задание 3. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. 

Снятие нагрузки с позвоночника в висе на перекладине.   

 

Практическое занятие 10. Беседа: Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля: 

- акробатические упражнения для развития ловкости.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Изучение упражнений на бицепс со штангой (классический жим, 

французский жим лежа, стоя). 

Задание 2. Изучение упражнений для развития мышц трицепса с гантелями. 

Задание 3. Изучение упражнений для развития трицепса с боковым тренажером. 

Задание 4. Определение веса и нагрузки, количество подходов для каждого. 

Задание 5. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. 

 

Практическое занятие 11. Беседа: Производственная физическая культура, 

физкультминутка. Производственная гимнастика (физкульпауза). Особенности выбора 

форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 

специалистов. Предупреждение травм при занятиях с упражнениями для развития мышц 

основного разгибателя спины. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Гиперэкстензия 

Задание 2. Наклоны (стоя, сидя) 

Задание 3. становая тяга 

Задание 4. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану,  

Задание 5. Поднимание ног в висе на перекладине.  

 

Практическое занятие 12. Беседа: Влияние индивидуальных особенностей, географо-

климатических условий и других факторов на содержание физической культуры 

специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению 

физической культуры в производственном коллективе. Измерение ЧСС при интенсивной 

нагрузке. Комплекс упражнений для мышц груди: 
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Жим лежа (горизонтально) (штанга). 

Задание 2. Жим лежа (45°) (штанга). 

Задание 3. Жим лежа (горизонтально) (гантели). 

Задание 4. Жим лежа (45°) (гантели). 

Задание 5. Разводка (45°). 

Задание 6. Разводка (горизонтально). 

Задание 7. Пуловер. 

 

Практическое занятие 13. Беседа: Использование средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности, профилактики эмоционального и 

психофизиологического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1 Развитие передней поверхности бедра с помощью тренажеров, блоковых 

тренажеров, тренажер для приседаний. 

Задание 2. Использование блоковых тренажеров для развития ягодичных мышц и 

мышц задней поверхности бедра. 

Задание 3. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. 

Задание 7. Упражнения на расслабление. 

 

Практическое занятие 14. Беседа: Психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и учебного труда студентов. Динамика 

работоспособности студентов в учебном году и факторы ее определяющие. Общие 

разминочные упражнения. Развитие координации движений. Силовые комплексные 

упражнения. Эстафеты.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1 Упражнения на брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, подъем ног. 

Задание 2. Упражнения с использованием отягощений (гири, штанга, гантели, 

тренажеры и другие). 

Задание 3. Проработка отстающих мышечных групп по индивидуальному плану. 

Задание 4. Упражнения на расслабление. 

 

Практическое занятие 15. Беседа: Причины изменения психофизического состояния 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии эмоционального, 

психофизиологического утомления.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 
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Задание 1. Поднимание верхней части туловища в положении лежа на спине. 

Задание 2. Отжимание на пальцах под углом 45 градусов к стене (з подхода по 8 

раз).  

Задание 3. Тренировка на блоковом тренажере. Тяга на грудь.  

Задание 4. Частое подпрыгивание на носках с высоким темпом (5 подходов по 3 

раза).  

Задание 5. Бег с высоким подниманием колен (3 подхода по 10 раз).  

 

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. Устный опрос, письменное тестирование.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Средства развития силы мышц 

Задание 2. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

Задание 3. Силовые характеристики, их качества 

Задание 4. Метод максимальных усилий 

Задание 5. Ударный метод 

Задание 6. Метод развития взрывной силы 

Задание 7. Метод повторных усилий 

Задание 8. Суперсерия, комбинация, подход 

Задание 9. Мышцы антогонисты 

 

Семестр 4 

Практическое занятие 1. Беседа: Перспективное, текущее оперативное планирование 

подготовки. Использование средств атлетической гимнастики в разные возрастные 

периоды.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка в виде физкультминутки (на оценку). 

Задание 2. «Круговая тренировка» (12 станций, 60% нагрузки, 2 круга, пауза 

между станциями 30 секунд, пауза между кругами 2-3 минуты). 

Задание 3. Упражнения на расслабление. 

Задание 4. ППФП - упражнения для пальцев, кистей рук.  

 

Практическое занятие 2. Беседа: Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 

Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по 

избранному виду спорта или системе физических упражнений.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Пиковое сокращение  

Задание 2. Тренировка по принципу пикового сокращения мышц. 

Задание 3. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  

Задание 4. ППФП - упражнения для снятия усталости глаз.  

 



36 

Практическое занятие 3. Беседа: Тренировка по принципу «жжения» и качественной 

тренировки (Д. Вейдер). Содержание принципов: а) выполнение двух - трех коротких 

неполных движения в конце обычной серии упражнений. Считается, что в этом случае в 

тренируемую мышцу перебрасывается дополнительное количество кров и локтатной 

кислоты. Это причиняет боль и жжение в мышцах. С другой стороны, продукты распада и 

кровь заставляют капилляры быстро расширятся, что способствует   увеличению функций 

сосудистой системы. б) принцип качественной тренировки означает, по Д.Вейдеру, 

постоянное уменьшение отдыха между сериями. При этом, уменьшая время отдыха, атлет 

старается выполнить то же количество повторений или даже больше, чем ранее. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу жжения.  

Задание 2. ПФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку).  

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Практическое занятие 4. Беседа: Тренировка по принципу инстинкта и ступенчатого 

сета (Д. Вейдер). Содержание принципа: а) суть принципа инстинкта заключается в том, 

что только индивидуально можно определить, какой режим тренировок оказывает самое 

эффективное влияние на его мышцы. Вырабатывается это чувство в процессе опыта. 

Всегда надо помнить о своих индивидуальных особенностях; б) в первую очередь 

прорабатываются основные мышечные группы, между сериями используются упражнения 

для остальных мышц. 

ППФП - разминка в виде физкультминутки (на оценку) Тренировка по вышеизложенному 

принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу инстинкта и ступенчатого сета (Д. Вейдер) 

Задание 2. Содержание принципа. 

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Практическое занятие 5. Беседа: Тренировка по принципу скорости (Д. Вейдер). 

Содержание принципа: суть принципа заключается в том, что в традиционной 

атлетической тренировке упражнения выполняются в среднем темпе. Это лучший способ 

развития сильной, пропорциональной фигуры. Однако многие атлеты стремятся к 

большим размерам мышц. Принцип скорости соответствует этим целям.   Он помогает 

справиться с большим весом снаряда, к которому еще нет привычки. Например, 

выполняются восемь-двенадцать повторений с небольшим весом снаряда, затем 

устанавливается большой вес, за счет взрыва силы и скорости   преодолевается 

сопротивление веса, но с меньшим количеством повторений. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы. 

ППФП - упражнения на подъем уровня психического возбуждения. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  
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 Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются 

следующие компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу скорости (Д. Вейдер) 

Задание 2. Содержание принципа. 

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

 

Практическое занятие 6. Беседа: Тренировочное занятие по принципу 

прогрессирующего увеличения нагрузки. Содержание принципа: чтобы увеличить силу, 

размер, выносливость мышц, нужно заставить мышцы работать с большей нагрузкой, чем 

они привыкли. К примеру, чтобы увеличить силовую выносливость, следует постоянно 

уменьшать отдых между подходами или увеличивать количество повторений, а чтобы 

увеличить размер мышц, надо тренироваться с возрастающими по весу отягощениями и 

увеличивать количество подходов. Этот принцип не отменяет постепенности и адаптации 

организма к нагрузке. Студент выбирает форму тренировки из 3 или 2 методических 

подходов и проводит на оценку. 

ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку). 

Тренировка по вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу прогрессирующего увеличения нагрузки (Д. 

Вейдер) 

Задание 2. Содержание принципа. 

Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Практическое занятие 7. Беседа: Методические принципы физического воспитания. 

Методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. Тренировка по принципу сетов с уменьшающимся весом 

снаряда (Д. Вейдер). Содержание принципа: многие атлеты называют этот метод 

«раздеванием». Система перехода от тяжелых отягощений к легким требует участия двух 

помощников, которые снимают «блины» со штанги, когда завершается выполнение всех 

повторений с этим весом. Облегчая вес штанги, атлет получает возможность сделать еще 

повторение. Способ очень трудоемок, и его не рекомендуют применять более чем в одном 

- двух упражнениях за тренировку. ППФП - разминка в виде физкультпаузы (на оценку) 

Тренировка по вышеизложенному принципу. 

ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку).  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Тренировка по принципу сетов с уменьшающимся весом снаряда (Д. 

Вейдер). 

Задание 2. Содержание принципа. 
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Задание 3. Тренировка по вышеизложенному принципу.  

Задание 4. ППФП - самомассаж (руководит ст. т. на оценку). 

 

Практическое занятие 8. Беседа: Интенсивность и зоны физических нагрузок. Значение 

мышечной релаксации. Круговая тренировка и ее разновидности. Атлетическая 

гимнастика как эффективное средство регулировки веса тела. Развитие силовой 

выносливости. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. Упражнения 

подбираются для основных групп мышц (8-10 станций) и выполняются на максимальное 

количество повторений в течении   15-20 секунд, после чего происходит смена станции. 

Объем нагрузки в пределах трех серий. Отдых между сериями (5-7 минут) заполняется 

упражнениями на дыхание и расслабление. Подвижные игры на внимание. ППФП - 

упражнения на снижение уровня психической напряженности.  
 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Развитие силовой выносливости. 

Задание 2. Круговая тренировка в режиме непрерывной нагрузки. 

Задание 3. Подвижные игры на внимание. 

Задание 4. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности. 

 

Практическое занятие 9. Беседа: Учебно-тренировочное занятие как основная форма 

обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного 

занятия. Развитие ловкости средствами акробатики. Влияние разных типов хватов (узкий, 

средний, широкий) на развитие мышц груди: 

- развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и широким 

хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) 

- упражнения для растяжки груди. 

 - растяжка, дыхательные упражнения.  
 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Влияние разных типов хватов (узкий, средний, широкий) на развитие 

мышц груди. 

Задание 2. Развитие внешней, внутренней мышц груди жимом лежа узким и 

широким хватом, проработка мышц груди на наклонной доске (от 0° до 45°) 

Задание 3. Упражнения для растяжки груди. 

Задание 4. ППФП - упражнения на снижение уровня психической напряженности. 

 

Практическое занятие 10. Беседа: Отечественные   методические   системы   развития 

силы и построения красоты тела. Корригирующая гимнастика. Развитие координации 

средствами баскетбола. Бросание, передачи, ловля мяча. Тренировка по методу локальной 

проработки мышц.  Прорабатываются мышцы разными упражнениями одной 

направленности от1 до 3 групп мышц. Бег трусцой, упражнения на расслабление, 

самомассаж. 

ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза.  
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Метод локальной проработки мышц. 

Задание 2 Тренировка по методу локальной проработки мышц.   

Задание 3. Упражнения на расслабление, самомассаж. 

Задание 4. ППФП - упражнения для профилактики остеохондроза. 

 

Практическое занятие 11. Беседа: Возможность и условия коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Влияние скорости выполнения 

упражнения на рост мышц. Значение обратного движения при выполнении упражнений 

для наращивания мышечной массы на примере бицепса. Проработка бицепса с помощью 

штанги и гантелей. 

Применение суперсерий для наращивания мышц. 

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Влияние скорости выполнения упражнения на рост мышц.  

Задание 2. Значение обратного движения при выполнении упражнений для 

наращивания мышечной массы на примере бицепса. 

Задание 3. Проработка бицепса с помощью штанги и гантелей. 

Задание 4. Применение суперсерий для наращивания мышц. 

 

Практическое занятие 12. Беседа: Основы совершенствования физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Методика ударной тренировки. Выполнение задания по методу ударной тренировки. 

Последовательное развитие силы мышц – антагонистов (сгибателей и разгибателей, 

приводящих и отводящих). Задание может выполняться как комплексно (на основные 

группы мышц), так и локально (на ограниченную группу мышц). 

Подвижные игры, упражнения на расслабление и психорегуляцию. 

ППФП - приемы самомассажа.  
 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Принцип ударной тренировки.  

Задание 2. Выполнение задания по методу ударной тренировки. 

Задание 3. Последовательное развитие силы мышц – антагонистов (сгибателей и 

разгибателей, приводящих и отводящих). 

Задание 4. Подвижные игры, упражнения на расслабление и психорегуляцию. 

Задание 5. ППФП - приемы самомассажа. 

 

Практическое занятие 13. Беседа: Социально-биологические основы физической 

культуры. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 

Функциональные системы организма. 

 



40 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Жим на брусьях (с отягощением). 

Задание 2. Кроссовер (блоковый тренажер) стоя. 

Задание 3. Жим лежа (45°штанга). 

Задание 4. Отжимание на подставках с провесом (с отягощением). 

Задание 5. Жим лежа (горизонтально, штанга). 

Задание 6. Жим лежа (45°, штанга). 

Задание 7. Разводка (45° или горизонтально).  

 

Практическое занятие 14. Беседа: Внешняя среда. Природные и социально-

экологические факторы. Их воздействие на организм и жизнедеятельность человека. 

Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. Жим от груди 

горизонтально из-за головы (стоя / сидя). Подъем рук через стороны (гантели). Подъем 

рук вперед (гантели). Подъем рук через стороны согнувшись (стоя / сидя). 

Подъем плеч (гантели). Демонстрация дыхательных упражнений, саморегуляции 

средствами массажа.  
 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Жим от груди горизонтально из-за головы (стоя / сидя). 

Задание 2. Подъем рук через стороны (гантели). 

Задание 3. Подъем рук вперед (гантели). 

Задание 4. Подъем рук через стороны согнувшись (стоя / сидя). 

Задание 5. Подъем плеч (гантели). 

Задание 6. Демонстрация дыхательных упражнений, саморегуляции средствами 

массажа. 

 

Практическое занятие 15. Беседа: Физиологические механизмы закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Приседание со штангой на плечах. Выпады (штанга). Приседание 

со штангой между ног (Седлом). Становая тяга на прямых ногах. Подъем на носки 

согнувшись с партнером, сидящем на пояснице. Подъем на носки в ходьбе со штангой на 

спине. Сдача рефератов.  

 

Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Приседание со штангой на плечах. 

Задание 2. Выпады (штанга). 

Задание 3. Приседание со штангой между ног (Седлом). 

Задание 4. Становая тяга на прямых ногах.  

Задание 5. Подъем на носки согнувшись с партнером, сидящем на пояснице. 

Задание 6. Подъем на носки в ходьбе со штангой на спине.  

 

Практическое занятие 16. Контрольное занятие. Подведение итогов, устный опрос, 

письменное тестирование, сдача зачетных требований.  
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Цель занятия в результате освоения данной дисциплины формируются следующие 

компетенции у обучающегося ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. Сдача зачетных требований. 

Задание 1. Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см)/ жен. 

Задание 2. Отжимание от гимнастической скамейки./жен. 

Задание 3. Приседание на одной ноге, опора на стенку (количество раз на каждой)./жен. 

Задание 4. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 5. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 

положения лежа на гимнастической скамейки на бедрах лицом вниз, руки за спиной, ноги 

закреплены./жен. 

Задание 6. Подтягивание на перекладин./муж. 

Задание 7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях./муж. 

Задание 8. Силовой переворот в упор на перекладине./муж. 

Задание 9. В висе поднимание ног до касания перекладины./муж. 

Задание 10. Опускание и поднимание туловища до положения легкого прогиба из 

положения лежа на гимнастической скамейки, на бедрах лицом вниз, руки за головой, ноги 

закреплены./муж. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса 

«Общая физическая подготовка»». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, 

общих  характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую 

подготовку занимающихся, особенностей и закономерностей развития отдельных 

физических качеств, методик проведения разнонаправленных комплексов разминки, 

физкульпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью обсуждения проблемных вопросов по 

теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов 

и средств общей физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности обучающихся. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 

ОП-5: Критически оценивает надежность исторических источников информации,  

работает с противоречивой информацией  из разных  источников 

Самостоятельная работа по дисциплине «Общая физическая подготовка» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), 

но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 
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Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля : 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2.Дать характеристику общей физической подготовке 

3 Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке 

3. Циклические и ациклические движения. 

5. История легкой атлетики. 

6. Оздоровительное значение легкой атлетики. 

7.Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и    дать 

определение).   

8.Понятие о спортивной технике. 

9. Характеристика техники отдельных групп легкоатлетических упражнений. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Виды прыжков и их фазы. 

12. Способы прыжков в длину (перечислить). 

13. Способы прыжков в высоту (перечислить). 

14. Техника бега на короткие дистанции. 

15. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

16. Техника эстафетного бега. 

17. Прыжок в длину с разбега. 

18. Тройной прыжок. Прыжки в высоту: 

19. Способ «перешагивание». 

20. Способ «волна». 

21. Способ «перекат». 

22. Способ «перекидной». 

23. Способ «фосбери- флоп». 

24. Техника метания гранаты и малого мяча. 

25. Техника метания копья. 

26. Техника метания диска. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими 

методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31.Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического  и 

психического перенапряжения. 

32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и 

физическим трудом. 

33.  Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34.  Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 
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35.  Роль и значение физкультминутки 

36.  Роль и значение физкультпаузы 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38.  Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39.  Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40.  Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Понятие о спортивно классификации. 

47.  Понятие о судейской классификации. 

48.  Социальное значение массового спорта. 

49.  Социальное значение спорта высших достижений. 

50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

51.  Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

52. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

53.  Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

54.  Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня 

психического возбуждения. 

55.  Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

56.  Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

57.  Средства массажа для восстановления физической работоспособности. 

58.  Что такое координация движений, как ее развивать? 

58.  Функции равновесия, средства развития. 

59. Типы конституции человека 

60.Мышцы плечевого пояса, их функции 

61. Мышцы груди, их функции 

62. Мышцы спины, их функции 

63. Мышцы рук, их функции 

64. Мышцы ног, их функции 

65. Мышцы брюшного пресса, их функции 

66. Правила предупреждения травматизма 

69. Упражнения для развития мышц груди (верх, низ) 

70. Упражнения для развития мышц плечевого пояса 

71. Упражнения для развития мышц спины 

72. Упражнения для развития мышц рук 

73. Упражнения для развития мышц ног 

74. Упражнения для развития мышц брюшного пресса 

75. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 

76. Терминология движений в атлетической гимнастике 

77. Увеличение силы и мышечной массы 

78. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

79. Средства развития силы мышц 

80. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

81. Метод максимальных усилий 

82. Ударный метод 
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83. Метод развития взрывной силы 

84. Метод повторных усилий 

85. Понятия - суперсерия, комбинация, подход 

86. Мышцы антогонисты 

87. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических 

действий технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. 

Изучение правил соревнований, обязательной и дополнительной литературы по 

рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического занятия предполагает: 

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов. 

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы; 

- демонстрация вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«зачтено» 

 

3 Балла 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«зачтено» 

 

2 Балла 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
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обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«зачтено» 

 

1 Балл 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении.  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не зачтено»  

 

0 Баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. 

Подготовка реферата по дисциплине «Общая физическая подготовка» - один из этапов 

учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки 

самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается 

студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

2. История развития физической культуры как учебной дисциплины. 

3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 

4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в 

жизни современного общества. 

5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека. 

6. Физическая культура как средство борьбы от переутомления  и  низкой 

работоспособности. 
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7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 

8. Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

10. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

11. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

12.  Возрастные особенности двигательных качеств 

13. Средства и методы развития силы 

14. Средства и методы развитие выносливости 

15. Средства и методы развитие быстроты 

16.  Средства и методы развитие гибкости 

17. Средства и методы развитие ловкости 

17.  Методики оценки усталости и утомления 

18.  Средства восстановления организма после физической нагрузки 

19.  Растяжка как вид оздоровительного воздействия на организм 

20.  Формирование правильной осанки 

21.  Закаливание – одно из средств укрепления здоровья 

22.  Корректирующая гимнастика для глаз 

23. Русские национальные виды спорта и игры 

24. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой 

и спортом 

25. Организм человека, как единая биологическая система.  Воздействие средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм 

26. Понятие о гигиене.  Значение гигиенических требований и норм для организма. 

27. Национальные виды спорта и игры народов мира 

28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

29. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

30. Формирование профессионально-прикладных качеств у студентов на занятиях 

по физической культуре. 

31.  Основы медицинского контроля и самоконтроля. 

32.  Первая помощь при травмах. 

33. Закаливание средствами физической культуры. 

34. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. 

Профилактика травматизма. 

35.Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение.  Комплекс утренней 

гигиенической гимнастики. 

36.  Средства и методы мышечной релаксации. 

37.  Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного 

аппарата. 

38. Актуальные проблемы в  проведении  занятий  по  физической  культуре в 

учебных заведениях. 

39. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в 

России. 

40. Процесс организации здорового образа жизни. 

41. Основные системы оздоровительной физической культуры. 

 

В результате подготовки доклада студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 
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Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и 

другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей 

научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, 

выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 

14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, 

которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы. 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением к повторному рассмотрению. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. 

Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

неполное усвоение 

(пороговое, базовое) 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 
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оценка 

«удовлетворительно» 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не-

удовлетворительно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета.  

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции 

обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 

практических задач. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не 

зачтено». Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и 

зачетную книжку. Оценка «не зачтено» проставляется только в зачетной ведомости. 

Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами «не явился». 

Вопросы к зачету: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2.Дать характеристику общей физической подготовке 

3 Дать характеристику профессионально- прикладной физической подготовке 

3. Циклические и ациклические движения. 

5. История легкой атлетики. 

6. Оздоровительное значение легкой атлетики. 

7.Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и    дать определение).   

8.Понятие о спортивной технике. 

9. Характеристика техники отдельных групп легкоатлетических упражнений. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Виды прыжков и их фазы. 

12. Способы прыжков в длину (перечислить). 

13. Способы прыжков в высоту (перечислить). 

14. Техника бега на короткие дистанции. 

15. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

16. Техника эстафетного бега. 

17. Прыжок в длину с разбега. 

18. Тройной прыжок. Прыжки в высоту: 

19. Способ «перешагивание». 

20. Способ «волна». 
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21. Способ «перекат». 

22. Способ «перекидной». 

23. Способ «фосбери- флоп». 

24. Техника метания гранаты и малого мяча. 

25. Техника метания копья. 

26. Техника метания диска. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими 

методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31.Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического  и 

психического перенапряжения. 

32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и 

физическим трудом. 

33.  Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34.  Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35.  Роль и значение физкультминутки 

36.  Роль и значение физкультпаузы 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38.  Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39.  Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40.  Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Понятие о спортивно классификации. 

47.  Понятие о судейской классификации. 

48.  Социальное значение массового спорта. 

49.  Социальное значение спорта высших достижений. 

50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

51.  Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

52. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

53.  Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

54.  Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического 

возбуждения. 

55.  Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

56.  Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

57.  Средства массажа для восстановления физической работоспособности. 

58.  Что такое координация движений, как ее развивать? 

58.  Функции равновесия, средства развития. 

59. Типы конституции человека 

60.Мышцы плечевого пояса, их функции 

61. Мышцы груди, их функции 

62. Мышцы спины, их функции 

63. Мышцы рук, их функции 

64. Мышцы ног, их функции 

65. Мышцы брюшного пресса, их функции 

66. Правила предупреждения травматизма 

69. Упражнения для развития мышц груди (верх, низ) 
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70. Упражнения для развития мышц плечевого пояса 

71. Упражнения для развития мышц спины 

72. Упражнения для развития мышц рук 

73. Упражнения для развития мышц ног 

74. Упражнения для развития мышц брюшного пресса 

75. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 

76. Терминология движений в атлетической гимнастике 

77. Увеличение силы и мышечной массы 

78. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

79. Средства развития силы мышц 

80. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

81. Метод максимальных усилий 

82. Ударный метод 

83. Метод развития взрывной силы 

84. Метод повторных усилий 

85. Понятия - суперсерия, комбинация, подход 

86. Мышцы антогонисты 

87. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира 

 

Пример теста с заданиями открытого и закрытого типов 

 
№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 Сила  Физическая векторная величина, являющаяся мерой 

воздействия на данное тело со стороны других тел или полей 

… 

2 Оздоровительной Через решение какой задачи происходит реализация цели 

физического воспитания? 

3 Сила  Что является одним из основных физических качеств? 

4 12 км. Сколько нужно бегать спортсмену ежедневно для того, чтобы 

подготовиться к марафону? 

5 Выносливость Какое физическое качество получает свое развитие при 

длительном беге в медленном темпе? 

6 Утомление Как называется временное снижение работоспособности? 

7 11 ступеней Возрастная структура комплекса ГТО состоит из … 

8 10-14 тыс. шагов Двигательная активность студентов по количеству шагов в 

сутки в среднем должна находиться в пределах … 

9 Круглогодично  Профессионально-прикладную физическую подготовку 

следует проводить … 

10 Добровольной Сдача нормативов комплекса ГТО является … 

1 а Основные признаки физического развития являются: 

а) Антропометрические показатели; 

б) Социальные особенности человека; 

в) Особенности интенсивности; 

г) Физиометрические признаки. 

2 в Какое влияние оказывают физические упражнения на развитие 

телосложения человека: 

а) Укрепляют здоровье; 

б) Повышают работоспособность; 

в) Формируют мускулатуру; 

г) Благотворное влияние на состояние суставов и костей . 

3 б Какой вид спорта наиболее эффективно развивает гибкость и 

координацию движений: 

а) Фехтование; 

б) Художественная гимнастика; 
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в) Баскетбол; 

г) Альпинизм. 

4 а Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются: 

а) Скоростно-силовыми; 

б) Общеразвивающими; 

в) Собственно- силовыми; 

г) Групповыми. 

5 а Выносливость человека не зависит: 

а) Прочности; 

б) Силы мышц; 

в) Возможностей систем дыхания и кровообращения; 

г)  От интенсивности снабжения клеток мышц питательными 

веществами. 

6 в Какой вод порта обеспечивает наибольший прирост прирост в 

силе: 

а) Бокс; 

б) Керлинг; 

в) Тяжелая атлетика; 

г) Легкая атлетика. 

7 б Средства развития быстроты: 

а) Многократно повторяемые с максимальной скоростью 

упражнения; 

б) Бег на короткие дистанции; 

в) Подвижные игры; 

г) Упражнения на растягивание мышц. 

8 а Вид спорта, обеспечивающий наиболее эффект развития 

скоростных способностей: 

а) Спринтерский бег; 

б) Стайерский бег; 

в) Тяжелая атлетика; 

г) Плавание. 

9 б Пульс в норме у здорового нетренированного человека: 

а) 70-80 уд. в минуту; 

б) 60-90 уд. в минуту; 

в) 60-70 уд. в минуту; 

г) 90-100 уд. в минуту. 

10 г Какую выносливость тренируют ациклические упражнения: 

а) статическую; 

б) умеренную; 

в) общую; 

г) силовую.  

 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценочн

ое 

средство 

Шкала оценивания 

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено» 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового, не 

зачтено) 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

зачтено)  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень, зачтено)  

отличное усвоение 

(высокий  

продвинутый 

уровень, зачтено)  

Зачет 

 

Компетенция не 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 
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отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

не освоено, 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно повышение 

качества выполнения 

учебных заданий. 

Компетенции не 

сформированы. 

сформированны

е умения 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении. 

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся  

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал. 

Также оценка 

«зачтено» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом1. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

                                                           
1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены 

Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Эммерт М. С., 
Фадина О. О., 
Шевелева И. Н., 
Мельникова О. А. 

Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных 
занятий студентов: Учебное пособие 

Омск: Омский 
государственный 
технический 
университет, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/784

46.html 

Л1.2 Каткова А. М., 
Храмцова А. И. 

Физическая культура и спорт: Учебное наглядное пособие Москва: 
Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 2018 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/790

30.html 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Тычинин Н. В., 
Суханов В. М., 
Беланов А. Э. 

Физическая культура в техническом вузе: Учебное пособие Воронеж: 
Воронежский 
государственный 
университет 
инженерных 
технологий, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/708

20.html 

Л2.2 Небытова Л. А., 
Катренко М. В., 
Соколова Н. И. 

Физическая культура: Учебное пособие Ставрополь: 
Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/756

08.html 

Л2.3 Зайцева Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность: 
Учебно-методическое пособие 

Москва: 
Издательский Дом 
МИСиС, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/785

32.html 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Бавыкина Л. А, 
Колесник А. П., 
Кушнирчук О. М. 

Умственный труд и физическая культура: Учебно-
методическое пособие 

Симферополь: 
Университет 
экономики и 
управления, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/732

71.html 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник для вузов физической культуры и спорта / 
Л. П. Матвеев. — 7-е изд. — Москва : Издательство «Спорт», 2020. — 344 c. — ISBN 978-5-906132-50-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

Э2 Система физической подготовки студентов вузовской и допризывной молодежи. Преодоление препятствий, 
плавание, ускоренное передвижение и легкая атлетика : учебное пособие / А. В. Куршев, И. А. Зенуков, Г. Д. Гейко 
[и др.]. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 128 c. — 
ISBN 978-5-7882-2169-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

Э3 Использование методик самооценки психического состояния и самоконтроля в физическом воспитании студентов : 
практикум / составители В. В. Шмер. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ», 2018. — 56 c. — ISBN 978-5-7014-0866-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
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Составитель: ст. преподаватель кафедры ОД Киреев Е.Т. 

Практикум по выполнению практических работ по дисциплине «Адаптивная 

физическая культура».  

ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе, 2021год. 

Практикум содержит задания для студентов, необходимые для практических 

занятий. 

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые 

знания в области изучаемой дисциплины. Практикум содержит рабочие задания и 

вопросы для самопроверки. 

Предназначено для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда. 
  

 



3 

Содержание 

1 семестр 

 

Практическое занятие 1 Гигиенические, зачетные нормы и требования к 

занимающимся адаптивной физической культурой, организация процесса физического 

воспитания в специальной группе на территории спортивного комплекса института 

 

9 

Практическое занятие 2 Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. 
 

 9 

Практическое занятие 3 Влияние занятий физической культурой и спортом на 

организм человека, физическую и умственную работоспособность, способность к 

адаптации. 
 

9 

Практическое занятие 4 Возможности использования средств и методов адаптивной 

физической культуры для коррекции и развития двигательных функций и систем 

организма. 
 

10 

Практическое занятие 5 Легкая атлетика как вид спорта, классификация основных 

видов. Возможности использования средств и методов  разных видов легкой атлетики 

для достижения целей адаптивной физической культуры (АФК). 
 

10 

Практическое занятие 6 Гибкость как одно из пяти основных физических качеств, ее 

влияние на организм и двигательные способности человека. Пассивный, активный и 

комбинированный методы развития гибкости. 
 

10 

Практическое занятие 7 Волевые качества, их воспитание средствами физической 

культуры и спорта. 
 

10 

Практическое занятие 8 Повторение темы и содержания предыдущего занятия. 

 
11 

Практическое занятие 9 Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни 
 

Практическое занятие 10 Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Специальная силовая подготовка бегуна на короткие 

дистанции. 
 

Практическое занятие 11 Общая и специальная физическая подготовка. (ОФП и СФП) 

Профессионально-прикладная физическая подготовка(ППФП), взаимосвязь и влияние.  

 

Практическое занятие 12 Массаж и самомассаж как средства оздоровления и 

регуляции психических состояний. Основные правила и приемы массажа 

 

Практическое занятие 13 Приемы массажа и дыхательные упражнения как средство 

подъема и снижения уровня психического возбуждения. 

 

Практическое занятие 14 Возможность и условия коррекции физического развития, 

11 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

11 

 

 

12 

 

12 
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телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

адаптивной физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 
 

Практическая работа 15 Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение 

результатов оценки уровня развития физических качеств на входном контроле и при 

выполнении зачетных нормативов. 

 

Практическая работа 16 Сдача реферата.  Демонстрация и выполнение техники 

 

2 семестр 

Практическое задание 1 Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

атлетической гимнастикой (А/Г) 

 

Практическое задание 2 Возможности использования средств и методов А/Г для 

коррекции фигуры, осанки и других составляющих 

физической подготовленности, с учетом особенностей заболевания. 

 

Практическое задание 3 Общая и специальная силовая подготовка, виды силы, 

средства и методы ее развития. Оздоровительное и прикладное значение силовых 

упражнений. 

 

Практическое задание 4 Ловкость, как одно из основных физических качеств. Средства 

и методы развития ловкости. 

 

Практическое занятие 5 Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Параолимпийские игры их значение в современном 

мире. Основные виды параолимпийской программы ( пауэрлифтинг, баскетбол на 

колясках, сидячий волейбол, легкая атлетика и т.д.).  

 

Практическое занятие 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 

 

Практическое занятие 7 Развитие силы как часть ППФП. Анализ силовой ППФП, 

разбор примеров развития необходимых качеств специальной силовой подготовки 

(СФП) 

 

Практическое занятие 8 Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа аэробного 

и анаэробного характера. 

 

Практическое занятие 9 Корригирующая атлетическая гимнастика, средства и методы. 

Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и 

апробация. 

 

Практическое занятие 10 Учебно- тренировочное занятие как основная форма 

обучения физическим упражнениям, структура и содержание. Метод максимальных 

усилий как работа на «максимальное развитие силы», подбор упражнений и 

апробация. 

 

Практическое занятие 11 Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, 

специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в 

условиях соревновательной деятельности. 

 

Практическое занятие 12 Физиологическая основа, физиологические предпосылки 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

13 

 

13 

 

 

13 

 

 

13 

 

13 

 

 

 

14 

14 

 

 

14 

 

14 

 

 

15 

 

 

15 

 

15 
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занятий разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека. 

 

Практическое занятие 13 Круговой метод тренировки. Понятие о комплексах 

упражнений 

 

Практическая занятие 14 Подбор комплекса упражнений для коррекции фигуры, 

двигательных способностей, уровня развития физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Практическое занятие 15 Оценка ведения дневника самоконтроля;  

сравнение результатов оценки уровня развития силы на входном контроле и при 

выполнении зачетных нормативов. 

 

Практическое занятие 16 До-сдача силовых нормативов; опрос, письменное 

тестирование 

 

3 семестр 
Практическое занятие 1 Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

волейболом 

 

Практическое занятие 2 Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

 

Практическое занятие 3 Спортивные игры как средство развития основных 

двигательных умений человека. История развития волейбола. 

 

Практическое занятие 4 Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Техника игры в 

волейбол и ее составляющие. 

 

Практическое занятие 5 Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Понятие о 

физической культуре личности. 

 

Практическое занятие 6 Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. 

Специальная физическая подготовка волейболиста. 

 
Практическое занятие 7 Закон о физической культуре и спорте в РФ. Спортивная 

классификация. 

 

Практическое занятие 8 Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

 

Практическое занятие 9 Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста. 

 

Практическое занятие 10 Физические упражнения, игра в волейбол как средство 

регуляции негативных психических состояний 

 

Практическое занятие 11 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

Формы и содержание самостоятельных занятий 

 

15 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 
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Практическое занятие 12 Использование методов стандартов, антропометрических 

данных, упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального 

состояния организма. 

 

Практическое занятие 13 Дидактические принципы обучения в занятиях физической 

культурой и спортом. Использование средств игры в волейбол для коррекции психо-

физических состояний. 

 

Практическое занятие 14 Правила игры в волейбол 

 

Практическое занятие 15 Проверка дневника самоконтроля. Сдача контрольных 

нормативов. 

 

Практическое занятие 16 Написание реферата. Подготовка к сдаче зачетных 

нормативов и требований 

 

4 семестр 

Практическое занятие 1 Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

баскетболом. 

 

Практическое занятие 2 История развития, правила игры в баскетбол. 

 
Практическое занятие 3 Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда обучающихся. 

 

Практическое занятие 4 Профилактика переутомления, усталости на производстве. 

Понятие об утренней гигиенической гимнастике,  физкультминутке, физкульт-паузе. 

 

Практическое занятие 5  Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике 

утомления. 

 

Практическое занятие 6 Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 

Система студенческих спортивных соревнований. 

 

Практическое занятие 7 Профилактика возникновения стрессовых состояний путем 

общения с природой, с близким другом, с домашними животными, занятиями спортом. 

 

Практическое занятие 8 Профилактика возникновения профессиональных 

заболеваний. 

 

Практическое занятие 9 Использование методов функциональных проб, упражнений - 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 

 

Практическое занятие 10 Плавание и его воздействие на развитие системы опорно- 

двигательного аппарата. 

 

Практическое занятие 11 Возможность и условия коррекции физического развития, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры 

и спорта в студенческом возрасте. 

 

18 

 

19 
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19 

 

19 

 

20 

 

20 

20 

20 

 

21 

21 

 

21 

21 

22 

 

22 

22 
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Практическое занятие 12 Развитие и формирование психических свойств личности в 

процессе физического воспитания. 

 

Практическое занятие 13 Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, 

обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. 
 

Практическое занятие 14 Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. 

 

Практическое занятие 15 Сдача контрольной работы. Проверка дневника 

самоконтроля. Сдача контрольных нормативов 

 

Практическое занятие 16 До сдача контрольных нормативов, устный опрос, 

письменное тестирование 

 

22 

23 

23 

 

23 

 

23 

Список рекомендуемых информационных источников 24 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в своей последующей работе. 

Цель освоения дисциплины - является формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных методов 

и средств физического воспитания, вспомогательных видов физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности обучающихся; 

коррекции физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, реабилитации двигательных функций, активизации защитных сил, повышения 

функциональной активности органов и систем организма, укрепления здоровья; 

воспитания нравственно-волевых качеств, развития коммуникативной и познавательной 

деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

Способность использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

социально-биологические факторы физического и психического благополучия  

человека; роль физической культуры и спорта в  социальной и профессиональной 

адаптации; факторы, определяющие здоровье и здоровый  образ жизни человека; способы 

контроля, самоконтроля и оценки общей физической подготовленности; принцыпы, 

средства и методы физического воспитания, профессионально-прикладной подготовки; 

современное законодательство, состояние физической культуры и спорта. 

Уметь:  

 проектировать режим питания и двигательной активности для достижения личных 

и  социально-значимых целей; определять, оценивать и корректировать особенности 

психофизиологического развития простейшими методами.; создавать атмосферу 

здорового образа жизни в семье и ближайшем окружении на производстве; 

самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в процессе общей 

физической подготовки; подбирать необходимые физические упражнения для занятий 

различной целевой направленности. 

Владеть: 

навыками и опытом использования упражнений, средств и методов легкой 

атлетики, атлетической гимнастики, элементов акробатики, подвижных игр для 

поддержания и развития физических качеств  и психофизиологического здоровья; 

применения простейших способов  самодиагностики и саморегуляции негативных 

психических состояний в физкультурной и  бытовой деятельности; коррекции  

психофизиологического здоровья различными формами двигательной активности в быту 

и учебной деятельности; проведения физкультурных занятий в виде утренней 

гигиенической  гимнастики, разминки перед тренировкой, физкультминутки и 

физкультпаузы  в учебной и будущей профессиональной деятельности 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы 

стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 
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необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий 

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического 

материала. 
 

Семестр 1 
 

Практическое занятие 1. Гигиенические, зачетные нормы и требования к занимающимся 

адаптивной физической культурой, организация процесса физического воспитания в 

специальной группе на территории спортивного комплекса института. Индивидуальный 

опрос для уточнения диагноза и особенностей психо-физических отклонений. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 
 

Практическое занятие 2. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Тестирование ( входной контроль) уровня 

развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы отдельных 

мышечных групп. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций: 

ОК-8 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. Тестирование (входной контроль) уровня развития гибкости, ловкости  

(равновесие и координация движений), силы отдельных мышечных групп. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 3. Влияние занятий физической культурой и спортом на организм 

человека, физическую и умственную работоспособность, способность к адаптации. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. Развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы 

отдельных мышечных групп. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 4. Возможности использования средств и методов адаптивной 

физической культуры для коррекции и развития двигательных функций и систем 

организма. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Организация процесса физического воспитания в учебных 

группах. Развития гибкости, ловкости (равновесие и координация движений), силы 
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отдельных мышечных групп. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 
 

Практическое занятие 5. Легкая атлетика как вид спорта, классификация основных 

видов. Возможности использования средств и методов разных видов легкой атлетики для 

достижения целей адаптивной физической культуры (АФК). 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Ходьба. 

Задание 2. Бег. 

Задание 3. Прыжки. 

Задание 3. Метания. 

Задание 3. Многоборье. 

 
 

Практическое занятие 6. Гибкость как одно из пяти основных физических качеств, ее 

влияние на организм и двигательные способности человека. Пассивный, активный и 

комбинированный методы развития гибкости. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Основные физические качества человека. 

Задание 1. Сила. 

Задание 2. Выносливость. 

Задание 3. Быстрота. 

Задание 3. Гибкость. 

Задание 3. Ловкость. 
 

Практическое занятие 7. Волевые качества, их воспитание средствами физической 

культуры и спорта. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волевые качества человека. 

Задание 1. Самоконтроль и целеустремлённость. 

Задание 2. Самостоятельность и решительность. 

Задание 3. Настойчивость и выдержка. 

Задание 4. Самообладание и мужество. 

Задание 5. Смелость и дисциплинированность. 

 

Практическое занятие 8. Повторение темы и содержания предыдущего занятия. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волевые качества человека. 

Задание 1. Самоконтроль и целеустремлённость. 

Задание 2. Самостоятельность и решительность. 

Задание 3. Настойчивость и выдержка. 

Задание 3. Самообладание и мужество. 

Задание 3. Смелость и дисциплинированность. 
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Практическое занятие 9. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие.  

Задание 1. Физическое здоровье. 

Задание 2. Психическое здоровье. 

Задание 3. Нравственное здоровье. 

Задание 4. От чего зависит здоровье. 
 

 Практическое занятие 10. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. Специальная силовая подготовка бегуна на короткие дистанции. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Легкая атлетика. 

Задание 1. Старт (начало бега), 

Задание 2. Стартовый разбег, 

Задание 3. Бег на дистанции, 

Задание 4 Финиширование. 

 

Практическое занятие 11. Общая и специальная физическая подготовка. (ОФП и СФП) 

Профессионально-прикладная физическая подготовка(ППФП), взаимосвязь и влияние.     

   Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Общая и специальная физическая подготовка. 

Задание 2. Специальная физическая подготовка. 

Задание 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
 

Практическое занятие 12. Массаж и самомассаж как средства оздоровления и регуляции 

психических состояний. Основные правила и приемы массажа 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Основные правила и приемы массажа. 

Задание 2. Массаж. 

Задание 3. Самомассаж. 
 

Практическое занятие 13. Приемы массажа и дыхательные упражнения как средство 

подъема и снижения уровня психического возбуждения. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Основные правила и приемы массажа. 
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Задание 2. Массаж. 

Задание 3. Самомассаж. 

Задание 4. Подъем и снижения уровня психического возбуждения. 

Практическое занятие 14. Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами адаптивной 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическое развитие. 

Задание 1. Наследственность. 

Задание 2. Физическое развитие. 

Задание 3. Физиологические механизмы. 

Задание 4. Подъем и снижения уровня психического возбуждения. 

Практическая работа 15. Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение 

результатов оценки уровня развития физических качеств на входном контроле и при 

выполнении зачетных нормативов.  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Сравнение физических качеств на входном контроле и 

при выполнении зачетных нормативов. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическая работа 16 Сдача реферата.  Демонстрация и выполнение техники 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции: 

Практические задания: 
-бег 60м; 

-метание малого мяча; 

-прыжок в длину; 

-толкание набивного мяча;  

-прыжок в высоту ( любой способ). 

 

 

Семестр 2 

Практическое задание 1. Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

атлетической гимнастикой (А/Г) 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 
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Практическое задание 2. Возможности использования средств и методов А/Г для 

коррекции фигуры, осанки и других составляющих физической подготовленности, с 

учетом особенностей заболевания.  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Силовые упражнения для коррекции фигуры. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое задание 3. Общая и специальная силовая подготовка, виды силы, средства 

и методы ее развития. Оздоровительное и прикладное значение силовых упражнений. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Общая и специальная физическая подготовка. 

Задание 2. Специальная физическая подготовка. 

Задание 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
 

Практическое задание 4. Ловкость, как одно из основных физических качеств. Средства 

и методы развития ловкости. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физические качества. Ловкость. 

Задание 1. Акробатические упражнения. 

Задание 2. Спортивные игры и использование разнообразных приемов (зеркальное 

выполнение упражнений, усложнение условий выполнения упражнений, изменение 

скорости и темпа движений, изменение границ поля). 

 

Практическое занятие 5. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Параолимпийские игры их значение в современном мире. Основные виды 

параолимпийской программы (пауэрлифтинг, баскетбол на колясках, сидячий волейбол, 

легкая атлетика и т.д.). 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Параолимпийские игры. 

Задание 2. Пауэрлифтинг. 

Задание 3. Баскетбол на колясках, волейбол и т.д. 

 

Практическое занятие 6. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной 

компетенции: ОК-8 

Практические задания:: Физическая культура. 

Задание 1. Рациональное питание. 

Задание 2. Физически активная жизнь. 
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Задание 3. Отказ от вредных привычек. 

Задание 4. Эмоциональное самочувствие.  

Задание 5. Отдых и др. 

. 

Практическое занятие 7. Развитие силы как часть ППФП. Анализ силовой ППФП, 

разбор примеров развития необходимых качеств специальной силовой подготовки (СФП).   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Рациональное питание. 

Задание 2. Физически активная жизнь. 

Задание 3. Отказ от вредных привычек. 

Задание 4. Эмоциональное самочувствие.  

Задание 5. Отдых и др. 

 

Практическое занятие 8. Интенсивность и зоны физических нагрузок. Работа аэробного 

и анаэробного характера. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Аэробная зона. 

Задание 2. Аэробно-анаэробная(смешанная) зона. 

Задание 3. Анаэробная зона. 

Задание 4. Характер работы зон физических нагрузок. 

 

 

Практическое занятие 9. Корригирующая атлетическая гимнастика, средства и методы. 

Метод повторных усилий как работа на «сжигание жира», подбор упражнений и 

апробация. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Атлетическая гимнастика. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Силовые упражнения для сжигания жира. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 10. Учебно- тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям, структура и содержание. Метод максимальных усилий как 

работа на «максимальное развитие силы», подбор упражнений и апробация. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Работа на «максимальное развитие силы». 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 
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Практическое занятие 11. Соревновательный метод, как метод морально-волевой, ПП, 

специальной физической подготовки. Формирование психических свойств личности в 

условиях соревновательной деятельности. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. СФП 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 12. Физиологическая основа, физиологические предпосылки 

занятий разными видами спорта. Типы физиологической конституции человека. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Типы физиологической конституции человека. 

Задание 1. Эктоморф. 

Задание 2. Мезоморф. 

Задание 3. Эндоморф. 

    

Практическое занятие 13. Круговой метод тренировки. Понятие о комплексах 

упражнений.   

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Круговая тренировка. 

Задание 1 Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Задание 2. Тонизирование тела, повышение мышечной силы и прорисовка 

рельефа. 

Задание 3. Развитие выносливости. Экономия времени и возможность 

тренироваться в любом месте. 

Задание 4. Интенсивное сжигание калорий и улучшение метаболизма. 

Задание 5. Творческий и гибкий метод тренировок, позволяющий делать 

упражнения разнообразными и не скучать во время занятий. 

Задание 6. Адаптивность. Подходит как для спортсменов, так и для начинающих. 

 

 

Практическая занятие 14. Подбор комплекса упражнений для коррекции фигуры, 

двигательных способностей, уровня развития физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Круговая тренировка. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Силовые упражнения для сжигания жира. 
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Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Практическое занятие 15. Оценка ведения дневника самоконтроля; сравнение 

результатов оценки уровня развития силы на входном контроле и при выполнении 

зачетных нормативов. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Сравнение физических качеств на входном контроле и 

при выполнении зачетных нормативов. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

 Практическое занятие 16. До-сдача силовых нормативов; опрос, письменное 

тестирование. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Сравнение физических качеств на входном контроле и 

при выполнении зачетных нормативов. 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Семестр 3 

Практическое занятие 1. Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

волейболом. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Непрерывность. 

Задание 2. Цикличность. 

Задание 3. Постепенность повышения нагрузок. 

 

Практическое занятие 2. Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Педагогический контроль. 

Задание 2. Врачебный контроль. 

Задание 3. Самоконтроль. 

 

Практическое занятие 3. Спортивные игры как средство развития основных 

двигательных умений человека. История развития волейбола. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 
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Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. История волейбола. 

Задание 2. Подвижные игры. 

Задание 3. Развитие чувства ритма. 

 

Практическое занятие 4. Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Техника игры в волейбол и 

ее составляющие. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

Практическое занятие 5. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Понятие о физической 

культуре личности. 

 Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Интерес и мотивация к занятиям физическими упражнениями. 

Задание 2. Состояние здоровья.  

Задание 3. Систематические занятия физическими упражнениями для решения тех 

или иных задач физического самосовершенствования. 

  

Практическое занятие 6. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля и самоконтроля. 

Специальная физическая подготовка волейболиста. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

Практическое занятие 7. Закон о физической культуре и спорте в РФ. Спортивная 

классификация. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Спортивные разряды. 

Задание 2. Спортивные звания. 

Задание 3. Разрядные нормативы. 

 Задание 3. Разрядные требования. 

Практическое занятие 8. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Здоровье человека и ОФП. 

Задание 2. Факторы влияющие на физическое состояние. 

Задание 3. Взаимосвязь ОФП и образа жизни. 

  

Практическое занятие 9. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Аэробная зона. 

Задание 2. Аэробно-анаэробная(смешанная) зона. 

Задание 3. Анаэробная зона. 

Задание 4. Характер работы зон физических нагрузок. 

  

Практическое занятие 10. Физические упражнения, игра в волейбол как средство 

регуляции негативных психических состояний. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

Практическое занятие 11. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

Формы и содержание самостоятельных занятий 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Утренняя гимнастика. 

Задание 2. Упражнения в течении дня. 

Задание 3. Самостоятельные тренировочные занятия. 

 

Практическое занятие 12. Использование методов стандартов, антропометрических 

данных, упражнений-тестов для оценки физического развития и функционального 

состояния организма. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Ростовой индекс. 

Задание 2. Весо-ростовой индекс. 

Задание 3. Жизненный индекс. 

Задание 3. Силовой индекс. 
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Практическое занятие 13. Дидактические принципы обучения в занятиях физической 

культурой и спортом. Использование средств игры в волейбол для коррекции 

психофизических состояний. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

  Практическое занятие 14. Правила игры в волейбол 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Волейбол. 

Задание 1. Техника нападения. 

Задание 2. Техника защиты. 

Задание 3. Стойки и перемещения, техника владения мячом. 

 

   Практическое занятие 15. Проверка дневника самоконтроля. Сдача контрольных 

нормативов. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося. 

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

Практическое занятие 16. Написание реферата. Подготовка к сдаче зачетных 

нормативов и требований 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося. 
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Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

Семестр 4 

Практическое занятие 1. Гигиенические требования, техника безопасности на занятиях 

баскетболом  

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Баскетбол. 

Задание 1. Форма одежды. 

Задание 2. Правила игры. 

Задание 3. Техника игры. 

 

Практическое занятие 2. История развития, правила игры в баскетбол. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Баскетбол. 

Задание 1. История развития. 

Задание 2. Правила игры. 

Задание 3. Техника игры. 

 

Практическое занятие 3. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда обучающихся. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Психофизиологическая характеристика. 

Задание 1. Работоспособность. 

Задание 2. Утомление. 

Задание 3. Переутомление. 

 Задание 4. Усталость. 

 Задание 5. Рекрекция. 

Задание 6. Релаксация. 

 

Практическое занятие 4. Профилактика переутомления, усталости на производстве. 

Понятие об утренней гигиенической гимнастике, физкультминутке, физкультпаузе. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Профилактика переутомления. 

Задание 1. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Задание 2. Физкультминутка. 

Задание 3. Физкультпауза. 

  

Практическое занятие 5.  Коррегирующая гимнастика для глаз, ее роль в профилактике 

утомления. 
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Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Профилактика переутомления. 

Задание 1. Комплекс 1 - для улучшения зрения. 

Задание 2. Комплекс 2 - для профилактики зрения.  

Задание 3. Комплекс 3 - для снятия усталости глаз.  

 Задание 4. Комплекс 3 - для усталых глаз. 

 

Практическое занятие 6. Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Спортивные соревнования. 

Задание 1. Внутривузовские соревнования по видам спорта. 

Задание 2. Зачетные соревнования на учебных занятиях.  

Задание 3. Соревнования на первенство учебных групп; на первенство курсов; на 

первенство факультетов (или общежитий); на первенство вуза. 

 

Практическое занятие 7. Профилактика возникновения стрессовых состояний путем 

общения с природой, с близким другом, с домашними животными, занятиями спортом. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Профилактика стрессовых состояний. 

Задание 1. Общения с природой. 

Задание 2. Общение с близким другом, с домашними животными. 

Задание 3. Общение с домашними животными. 

Задание 3. Занятия спортом. 

 

Практическое занятие 8. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Профилактика заболеваний. 

Задание 1. Спортивные травмы. 

Задание 2. Классификация спортивных травм. 

Задание 3. Причины травмирования. 

 

 

Практическое занятие 9. Использование методов функциональных проб, упражнений - 

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Тесты для оценки физического развития. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей 

обучающегося. 
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Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося. 

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

Практическое занятие 10. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно- 

двигательного аппарата. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Плавание. 

Задание 1. Профилактика и исправления нарушений осанки, сколиозов, 

плоскостопия. 

Задание 2. Укрепление сердечно-сосудистой и нервной системы. 

Задание 3. Развитие дыхательного аппарата и мышечной системы. 

Задание 4. Содействие росту и укреплению костной ткани. 

 

Практическое занятие 11. Возможность и условия коррекции физического развития, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося 

 

Практическое занятие 12. Развитие и формирование психических свойств личности в 

процессе физического воспитания. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Темперамент. 

Задание 2 Характер. 

Задание 2 Воля. 

Задание 2 Эмоции. 

Задание 2 Мотивация. 

 

Практическое занятие 13. Здоровый образ жизни в студенческом возрасте как фактор, 

обеспечивающий успешную социальную и профессиональную адаптацию. 

    

Практические задания: Здоровый образ жизни. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Задание 1. Разминка. 
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Задание 2. Беговые и силовые упражнения. 

Задание 3. Упражнения на гибкость и расслабление. 

 

Практическое занятие 14. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной 

физической тренировки. 

    Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Физическая культура. 

Задание 1. Обмен веществ и энергии в организме. 

Задание 2. Обмен углеводов, белков, жиров. 

Задание 3. Обмен воды и минеральных веществ. 

 

Практическое занятие 15. Сдача контрольной работы. Проверка дневника самоконтроля. 

Сдача контрольных нормативов 

       Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и  индивидуальных особенностей обучающегося. 

Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 

 

Практическое занятие 16. До сдача контрольных нормативов, устный опрос, письменное 

тестирование. 

       Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональных 

компетенций: ОК-8 

 

Практические задания: Сдача контрольных нормативов. 

Задание 1. Подобрать упражнения и провести разминку в виде утренней 

гигиенической гимнастики, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 2. Продемонстрировать и объяснить упражнения производственной 

гимнастики с учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Задание 3. Продемонстрировать и объяснить упражнения физкультминутки с 

учетом конкретной профессии и индивидуальных особенностей обучающегося. 

      Задание 4. Подобрать и продемонстрировать упражнения для развития одной из 

составляющих ОФП, например силы, с учетом индивидуальных особенностей 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Общая физическая 

подготовка». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, общих  

характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую подготовку занимающихся, 

особенностей и закономерностей развития отдельных физических качеств, методик проведения 

разнонаправленных комплексов разминки, физкультпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее 

затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины - является формирование у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных методов и средств физического 

воспитания, вспомогательных видов физической подготовки для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности обучающихся; коррекции физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реабилитации двигательных функций, активизации защитных 

сил, повышения функциональной активности органов и систем организма, укрепления здоровья; 

воспитания нравственно-волевых качеств, развития коммуникативной и познавательной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося:  

ОК-8: Критически оценивает надежность исторических источников информации,  работает с 

противоречивой информацией  из разных  источников 

Самостоятельная работа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» выполняется с 

целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. 

Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Благодаря знаниям инструктивно-методического характера обучающиеся получают возможность 

грамотно с учетом особенностей и возможностей собственного организма организовывать 

самостоятельные занятия физическими упражнениями. Незаменима роль теоретического материала в 

деле формирования мотивационно-ценностных ориентаций и убеждений, без которых невозможно 

действительно эффективное использование средств физической культуры. Качественное освоение 

теоретического материала, повышая уровень общей образованности и эрудиции, эффективно 

содействует общему развитию обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 
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Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2. Дать характеристику общей и специальной физической подготовке 

3. Дать характеристику профессионально-прикладной физической подготовке 

4. Циклические и ациклические движения. 

5. История легкой атлетики. 

6. Оздоровительное значение легкой атлетики. 

7. Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и    дать определение).   

8. Понятие о спортивной технике. 

9. Назвать и объяснить главные физические качества спринтера и стайера. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

12. Техника эстафетного бега. 

13. Способы прыжков в длину, назвать и объяснить . 

14. Способы прыжков в высоту, назвать и дать отличия. 

15. Способы метаний в легкой атлетике, назвать и объяснить.  

16. История развития и характеристика игры «волейбол» или «сидячий волейбол». 

17. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков. 

18. Состав команды, счет выигрыша партии, всего мачта. 

19. Сетка и ее параметры. 

20. Количество партий в классическом или «сидячем» волейболе. 

21. Какой комплекс приемов включает техника игры. 

22. Основные задачи тактики нападения и тактики защиты. 

23. Игра у сетки и характерные ошибки. 

24. Виды подач и характерные ошибки. 

25. Блокирование мяча, виды блоков и страховка. 

26. Виды подач и характерные ошибки. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и психического 

перенапряжения. 

32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и физическим 

трудом. 

33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35. Роль и значение физкультминутки. 

36. Роль и значение физкультпаузы. 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38. Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Понятие о спортивно классификации. 

47. Понятие о судейской классификации. 

48. Социальное значение массового параспорта. 

49. Социальное значение спорта высших достижений. 

50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

51. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 
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52. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

53. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

54. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического 

возбуждения. 

55. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

56. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

57. Средства массажа для восстановления физической работоспособности. 

58. Что такое координация движений, как ее развивать? 

58. Функции равновесия, средства развития. 

59. Типы конституции человека. 

60. Мышцы плечевого пояса, груди их функции. 

61. Мышцы спины, рук их функции. 

62. Мышцы ног, брюшного пресса их функции. 

63. Правила предупреждения травматизма. 

64. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек. 

65. Терминология движений в атлетической гимнастике. 

66. Увеличение силы и мышечной массы. 

69. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы. 

70. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая). 

71. Метод максимальных усилий. 

72. Ударный метод. 

73. Метод развития взрывной силы. 

74. Метод повторных усилий. 

75. Понятия - суперсерия, комбинация, подход. 

76. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира. 

77. Где и когда создана игра в баскетбол. 

78. Разметка игровой площадки и ее назначение. 

79. Объяснить правила: 3 сек; 5сек; 8 сек; 24 сек; 1 минуты. 

80. Состав команды и количество партий, 

81. Что включает техника игры. 

82. Заброшенный мяч и его цена. 

83. Пять принципов баскетбола. 

84. Физическая подготовка баскетболиста. 

85. Штрафные броски в баскетболе. 

86. Виды нарушений (фолов). 

87. Правила ведения мяча. 

88. Фол на игрока, который находится в процессе броска (наказание).  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических действий 

технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. Изучение правил 

соревнований, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического занятия предполагает: 

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов. 

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы; 

- демонстрация вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 
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«зачтено» 

 

3 Балла 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«зачтено» 

 

2 Балла 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«зачтено» 

 

1 Балл 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении.  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не зачтено»  

 

0 Баллов 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 
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допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата 

по дисциплине «Адаптивная физическая культура» - один из основных этапов учебного процесса в 

обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и 

представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Значение адаптивной физической культуры и спорта в жизни человека. 

2. История развития адаптивной физической культуры как учебной дисциплины. 

3. История зарождения олимпийского движения в Древней Греции. 

4.Возникновение  параолимпийских игр: особенности проведения и их значение в жизни 

современного общества. 

5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма  

человека. 

6. Физическая культура как средство борьбы с переутомлением и  низкой  

работоспособностью. 

7. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений. 

8. Техника безопасности во время занятий адаптивной физической культурой. 

9. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

10. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

11. Развитие выносливости в игровых видах спорта. 

12. Возрастные особенности двигательных качеств 

13. Средства и методы развития силы 

14. Средства и методы развитие выносливости 

15. Средства и методы развитие быстроты 

16. Средства и методы развитие гибкости 

17. Средства и методы развитие ловкости 

17. Методики оценки усталости и утомления 

18. Средства восстановления организма после физической нагрузки 

19. Растяжка как вид оздоровительного воздействия на организм 

20. Формирование правильной осанки 

21. Закаливание – одно из средств укрепления здоровья 

22. Корректирующая гимнастика для глаз 

23. Русские национальные виды спорта и игры 

24. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях адаптивной физической культурой и 

спортом 

25. Организм человека, как единая биологическая система.  Воздействие  

средств адаптивной физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических 

факторов на организм 

26. Понятие о гигиене.  Значение гигиенических требований и норм для  

организма. 

27. Национальные виды спорта и игры народов мира 

28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами адаптивной 

физической культуры. 
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29. Адаптивная физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

30. Формирование профессионально-прикладных качеств у студентов на  

занятиях по адаптивной физической культуре. 

31. Основы медицинского контроля и самоконтроля. 

32. Первая помощь при травмах. 

33. Закаливание средствами физической культуры. 

34. Контроль, самоконтроль в занятиях адаптивной физической культурой и спортом. 

Профилактика травматизма. 

35.Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс утренней гигиенической 

гимнастики. 

36. Средства и методы мышечной релаксации. 

37. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного  

аппарата. 

38. Актуальные проблемы в проведении  занятий  по  адаптивной физической  культуре в 

учебных заведениях. 

39. Особенности правовой базы в отношении спорта и адаптивной физической культуры в 

России. 

40. Процесс организации здорового образа жизни. 

41. Основные системы оздоровительной физической культуры. 

 

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по 

этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание 

текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект 

исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить 

проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней 

необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать 

собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 

может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы. 

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 

выполнения работы. Они должны быть сформулированы четко и точно. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список соответствующей научной 

литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее 

пяти лет. 

Оформление доклада и порядок защиты 

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 

1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, 

должны быть пронумерованы. 

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно 

предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи 

на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на 

доработку с последующим представлением к повторному рассмотрению. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного 

исследования. 

Критерии оценивания реферата 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 
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«отлично» обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

хорошее усвоение 

(средний уровень) 

оценка «хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

неполное усвоение 

(пороговое, базовое) 

оценка 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки 

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

оценка «не-

удовлетворительно» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Образец теста  включает тестовые задания открытого и закрытого типов. 

К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый выбирает 

правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора ответов (с единичным выбором; с множественным 

выбором). 

К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый 

самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и форме представления (с 

регламентированным ответом или свободно конструируемым ответом).  

Тест с заданиями открытого и закрытого типов 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда» 

Компетенция: УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
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деятельности. 

Дисциплина: «Адаптивная физическая культура» 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 В возмещении 

неразвитых, 

нарушенных или 

утраченных функций за 

счет перестройки или 

использования 

сохранных функций и 

формирования обходных 

путей с помощью 

специально 

подобранных 

физических упражнений. 

Принцип компенсаторной направленности заключается 

в … 

2 Соблюдение посильной 

меры трудности во 

избежание физических, 

моральных, 

эмоциональных 

перегрузок 

Принцип доступности при занятиях адаптивной 

физической культурой предполагает … 

3 Усиление супинации Задача ЛФК при плоскостопии, это – 

4 Компонент (вид) 

адаптивной физической 

культуры, 

удовлетворяющий 

потребность индивида с 

отклонением в 

состоянии здоровья в 

лечении, восстановлении 

у него временно 

утраченных функций  

Адаптивная физическая реабилитация – это … 

5 Аутогенная тренировка Активный метод психотерапии, психопрофилактики и 

психогигиены, основан на применении мышечной 

релаксации, самовнушении и самовоспитании – это … 

6 Не менее 11 часов Рекомендуемый недельный двигательный режим для 

мужчин и женщин 18-29 лет 

7 Адаптация Приспособление организма или отдельных его систем к 

окружающим условиям – это … 

8 Укрепление 

мускулатуры 

Одной из основных задач ЛФК при нарушениях осанки 

является 

9 Абилитация 

 

Комплекс мероприятий, направленных на адаптацию к 

дефекту, имеющемуся с рождения, на укрепление 

здоровья, развитие способностей инвалида с целью его 

социальной интеграции, называется … 

 

10 Основное внимание 

тренера должно быть 

направлено на развитие 

тех качеств и 

способностей 

занимающихся, к 

которым у них 

наблюдается 

Ведущий подход, определяющий стратегию работы в 

адаптивной физической культуре, получивший 

название «навстречу природе», заключается в том, что 

… 



12 

генетическая 

предрасположенность 

1 a Какой возраст предпочтителен для развития 

координационных способностей 

а) от 7 до 12; 

б) от 5 до 17; 

в) от 7 до 9; 

г) от 9 до 16. 

2 a Всестороннее и гармоничное воспитание физических 

качеств – это задача: 

а) оздоровительная; 

б) воспитательная; 

в) развивающая;  

г) образовательная. 

3 a Укажите НЕВЕРНЫЙ ответ. Физические упражнения: 

а) благоприятно влияют на центральную нервную 

систему (ЦНС); 

б) не влияют на работоспособность коры головного 

мозга; 

в) улучшают крово- и лимфообращение, обмен 

веществ; 

г) улучшают функции сенсорных систем; 

4 a В каком году была создана Международная федерация 

– организация спорта для людей с нарушением 

интеллекта «Спешл Олимпикс»? 

а) 1968; 

б) 1960; 

в) 1988; 

г) 1962. 

5 a В Паралимпийских играх спортсмены не состязаются в 

группе:  

а) лица с заболеваниями кардио-респираторной 

системы; 

Б) лица с ампутациями и прочими двигательными 

нарушениями; 

в) лица с церебральным параличом; 

г) лица с нарушением органов слуха. 

6 a В каком году была создана Международная спортивная 

и оздоровительная ассоциация людей с церебральным 

параличом?  

а) 1976; 

б) 1964; 

в) 1970; 

г) 1968. 

7 a Укажите, что не является основным направлением 

адаптивного спорта:  

а) специальное Европейское движение; 

б) специальное Олимпийское движение; 

в) всемирные игры глухих; 

г) паралимпийское движение. 

8 a В каком году была создана Международная спортивная 

организация для инвалидов (ИСОД)?  

а) 1963; 
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б) 1924; 

в) 1983; 

г) 1924. 

9 

в 

В отдельную нозологическую группу НЕ выделяют: 

а) нарушения зрения; 

б) нарушения опорно-двигательного аппарата; 

в) нарушения работы ЖКТ; 

г) расстройства эмоционально-волевой сферы, включая 

аутизм. 

 

10 a В каком году была создана первая спортивная 

организация глухих?  

а) 1924; 

б) 1944; 

в) 1964; 

г) 1963. 
 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции обучающегося 

при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению 

полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». Результат 

сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и зачетную книжку. Оценка «не зачтено» 

проставляется только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами 

«не явился». 

Вопросы к зачету: 

1. Физические качества (перечислить и дать краткие определения).  

2. Дать характеристику общей и специальной физической подготовке 

3. Дать характеристику профессионально-прикладной физической подготовке 

4. Циклические и ациклические движения. 

5. История легкой атлетики. 

6. Оздоровительное значение легкой атлетики. 

7. Классификация легкоатлетических упражнений (перечислить и    дать определение).   

8. Понятие о спортивной технике. 

9. Назвать и объяснить главные физические качества спринтера и стайера. 

10. Виды бега (отличие бега от ходьбы). 

11. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

12. Техника эстафетного бега. 

13. Способы прыжков в длину, назвать и объяснить . 

14. Способы прыжков в высоту, назвать и дать отличия. 

15. Способы метаний в легкой атлетике, назвать и объяснить.  

16. История развития и характеристика игры «волейбол» или «сидячий волейбол». 

17. Игровое поле, назначение разметки, зон и позиций игроков. 

18. Состав команды, счет выигрыша партии, всего мачта. 

19. Сетка и ее параметры. 

20. Количество партий в классическом или «сидячем»волейболе. 

21. Какой комплекс приемов включает техника игры. 

22. Основные задачи тактики нападения и тактики защиты. 
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23. Игра у сетки и характерные ошибки. 

24. Виды подач и характерные ошибки. 

25. Блокирование мяча, виды блоков и страховка. 

26. Виды подач и характерные ошибки. 

27. Диагностика уровня физической подготовленности 

28. Самодиагностика уровня физической подготовленности 

29. Самодиагностика негативных психо-физиологических состояний простейшими методами. 

30. Гигиенические требования к занятиям физической культурой и спортом. 

31. Применение водных процедур (в том числе бани), для снятия физического и психического 

перенапряжения. 

32. Наиболее благоприятное время дня для интенсивных занятий умственным и физическим 

трудом. 

33. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

34. Режим питания и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

35. Роль и значение физкультминутки 

36. Роль и значение физкультпаузы 

37. Назвать основные составляющие здорового образа жизни. 

38. Роль физической культуры в семейном воспитании. 

39. Волевые качества, их значение в производственной деятельности. 

40. Волевые качества, их значение в спортивной деятельности. 

41. Раскрыть понятие Выносливость, основные средства и методы развития. 

42. Раскрыть понятие Ловкость, основные средства и методы развития. 

43. Раскрыть понятие Скорость, основные средства и методы развития. 

44. Раскрыть понятие Гибкость, основные средства и методы развития. 

45. Раскрыть понятие Сила, основные средства и методы развития. 

46. Понятие о спортивно классификации. 

47. Понятие о судейской классификации. 

48. Социальное значение массового параспорта. 

49. Социальное значение спорта высших достижений. 

50. Роль и назначение разминки при занятиях физическими упражнениями. 

51. Роль и значение подвижных игр в семейном воспитании. 

52. Привести пример оценки функционального состояния организма. 

53. Определение интенсивности нагрузки по уровню ЧСС. 

54. Дыхательные упражнения, их применение для саморегуляции уровня психического 

возбуждения. 

55. Средства массажа для саморегуляции уровня психического возбуждения. 

56. Профилактика заболеваний органов зрения, специальными упражнениями. 

57. Средства массажа для восстановления физической работоспособности. 

58. Что такое координация движений, как ее развивать? 

58. Функции равновесия, средства развития. 

59. Типы конституции человека 

60. Мышцы плечевого пояса, груди их функции 

61. Мышцы спины, рук их функции 

62. Мышцы ног, брюшного пресса их функции 

63. Правила предупреждения травматизма 

64. Особенности организации силовых тренировок юношей, девушек 

65. Терминология движений в атлетической гимнастике 

66. Увеличение силы и мышечной массы 

69. Развитие силы с умеренным увеличением мышечной массы 

70. Работа мышц (концентрическая, эксцентрическая) 

71. Метод максимальных усилий 

72. Ударный метод 

73. Метод развития взрывной силы 

74. Метод повторных усилий 
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75. Понятия - суперсерия, комбинация, подход 

76. Работа с отягощениями направленная на сжигание жира. 

77. Где и когда создана игра в баскетбол. 

78. Разметка игровой площадки и ее назначение. 

79. Объяснить правила: 3 сек; 5сек; 8 сек; 24 сек; 1 минуты. 

80. Состав команды и количество партий, 

81. Что включает техника игры. 

82. Заброшенный мяч и его цена. 

83. Пять принципов баскетбола. 

84. Физическая подготовка баскетболиста. 

85. Штрафные броски в баскетболе. 

86. Виды нарушений (фолов). 

87. Правила ведения мяча. 

88. Фол на игрока, который находится в процессе броска (наказание).  

 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценочн

ое 

средство 

Шкала оценивания 

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено» 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового, не 

зачтено) 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

зачтено)  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень, зачтено)  

отличное усвоение 

(высокий  

продвинутый 

уровень, зачтено)  

Зачет 

 

Компетенция не 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

не освоено, 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения оценено 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированны

е умения 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

некоторые виды 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения 

большинства из них 
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числом баллов, 

близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно повышение 

качества выполнения 

учебных заданий. 

Компетенции не 

сформированы. 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении. 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся 

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал. 

Также оценка 

«зачтено» 

выставляется, если 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом1. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Ростомашвили Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со 
сложными (комплексными) нарушениями развития: Учебное 
пособие 

Москва: 
Советский спорт, 
2015 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/408

47.html 

Л1.2 Н. М. Лечебная физическая культура в ортопедии и травматологии: 
Учебник 

Пермь: Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет, 2015 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/706

32.html 

 Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Евсеев С. П., Евсеева 
О. Э., Ладыгина Е. Б., 
Калишевич С. Ю., 
Потапчук А. А., 
Черная А. И., 
Ростомашвили Л. Н., 
Мосунова М. Д., 
Пелих Е. Ю., 
Тимофеева А. В., 
Аксенов А. В., 
Аксенова Н. Н., 
Малинина Е. В., 
Городнова М. Ю., 
Классен А. В., 
Томилова М. В., 
Шапкова Л. В., 
Малиц В. Н., Жуков 
Ю. Ю., Никифорова 
Н. В., Евсеев С. П. 

Адаптивная физическая культура в практике работы с 
инвалидами и другими маломобильными группами 
населения: Учебное пособие 

Москва: 
Советский спорт, 
2014 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/407

66.html 

                                                           
1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены Положением о 

системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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Л2.2 Королева С. А., 
Королев И. В. 

Учебно-методическое пособие по курсу Физическая культура 
по теме Здоровьесберегающая программа по физической 
культуре 

Москва: 
Московский 
технический 
университет связи 
и информатики, 
2016 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/633

17.html 

Л2.3 Королев И. В., 
Королева С. А., 
Россихин А. А. 

Учебно-методическое пособие по курсу Физическая культура 
по теме Практические рекомендации для студентов, 
временно освобожденных от занятий физкультурой 

Москва: 
Московский 
технический 
университет связи 
и информатики, 
2016 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/633

52.html 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 Т.А. Иванова, Н.В. 
Стёпичева, В.И. 
Школьникова, Е.П. 
Пестич, Л.Н. Еськова, 
Т.И.Тумасян 

Физическая культура. Методические рекомендации  для 
студентов специального медицинского отделения и лечебной 
физкультуры: метод. рекомендации 

, 2013 https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/fizi
cheskaya-
kultura-

metodiche
skie-

rekomenda
cii-dlya-

studentov-
specialnog

o-
medicinsk

ogo-
otdeleniya-

i-
lechebnoy-
fizkultury 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) 
нарушениями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Советский спорт, 2015. — 164 c. — 978-5-9718-0776-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40847.html 

Э2 Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный 
педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. 
акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 978-5-7638-3640-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151 

Э3 Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) 
нарушениями развития : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Спорт», 
2020. — 164 c. — ISBN 978-5-907225-11-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http: 

Э4 Глазина, Т. А. Лечебная физическая культура : практикум для СПО / Т. А. Глазина, М. И. Кабышева. — Саратов : 
Профобразование, 2020. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0539-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http:/ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 

уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей последующей работе.  
Целью освоения дисциплины "Альпинизм" является формирование у обучающихся 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе создания условий для 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, их духовно-

нравственного воспитания, социализации и адаптации к жизни в обществе посредством занятий 

альпинизмом.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование положительного мотива в отношении к физической культуре, установки на 

здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование физических 

качеств и психических свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных успехов. 

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у 

обучающегося: 
УК-7.1: Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации 

профессиональной деятельности  
Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

основы и ценности физической культуры в целом и альпинизме в частности; 

алгоритм составления и выполнения комплексов физических упражнений; 

технику безопасности при выполнении физических упражнений на занятиях по 

альпинизму. 

Уметь:   

ставить цели, определять средства и способы их достижения; 

расширять личностные образовательные интересы и потребности; 

планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, физиологических особенностей. 

Владеть: 

необходимым уровнем основных двигательных умений и навыков, физическими 

качествами для реализации в полной мере своего творческого потенциала. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 
 

Практическое занятие 1. Разминка. ОФП. Спортивные и подвижные игры. 
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1. 

Практические задания: Воспитание личностных качеств посредством спортивных 
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игр (волейбол, баскетбол). 
 

Задание 1. Ведения; броски; ловля; передачи мяча. 

Задание 2. Финты с мячом и без мяча; перехваты; вырывание и т.п 

Задание 3. Упражнения на психо-мышечную релаксацию. 

Задание 4 Упражнения на развитие специальной гибкости. 

 

 

Практическое занятие 2   Разминка. Общая физическая подготовка. Упражнения 

для развития силы.  
 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-7.1. 

Практические задания: Общая физическая подготовка. 

Задание 1. Сгибание разгибание рук в висе на перекладине, рейки или карманах; 
Задание 2. Сгибание разгибание рук в упоре лёжа (отжимание); 
Задание 3. Приседание; 
Задание 4.) Приседание на одну ногу; 
Задание 5. Выходы на ногу на высокую опору с руками и без рук; 
Задание 6. Подъем ног в висе на перекладине до угла 90 градусов; 
Задание 7. Подъем ног в висе на перекладине до касания ее кончиками пальцев ног 

(ноги прямые); 
Задание 8. И.п. лёжа на спине, поднятие ног до угла 45 градусов; 
Задание 9. И.п. лёжа на спине, поднимание туловища; 
 
Практическое занятие 3 Разминка. ОФП. Игровые виды спорта. (Волейбол) 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1. 

Практические задания: Волейбол  

Задание 1. Имитация положения рук, кистей в передаче двумя сверху или двумя 

снизу  

Задание 2. Верхняя передача мяча над собой с продвижением вперед, от одной 

лицевой линии к другой лицевой линии волейбольной площадки: вправо, влево, назад. 

 Задание 3. Подача мяча в направлении своего партнера 
 Задание 4. Подача мяча на сторону противника через сетку 

 

Практическое занятие 4 Разминка. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие выносливости, ловкости, быстроты реакции, силы, координации 

движений, прыгучести, способности быстро ориентироваться. 
 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1. 

Практические задания: Специальная физическая подготовка 

Задание 1. дышать глубоко со сменой ритма; постепенно увеличивая 

продолжительность вдоха и выдоха 

Задание 2. использовать задержку дыхания 

Задание 3. Приседание на одной ноге;  

Задание 4. сочетать глубокое дыхание с выполнением различных упражнений;  

Задание 5. гипервентиляцию – углубленное дыхание перед работой 
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Практическое занятие 5 Общая физическая подготовка. Элементы легкой атлетики.   

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: легкая атлетика 

Задание 1. Спортивные и подвижные игры. Основы техники бега (ходьба с 

постановкой ноги на переднюю часть стопы (пружинка); стоя на правой ноге, 

загребающие маховые движения левой ноги, тоже правой ногой – 15-20 раз; стоя на 

правой ноге, левой рукой поддерживать снизу левую ногу, согнутую в колене. 

Задание 2. Отпуская руку, нога должна падать вниз, выполняя захлестывающее 

движение, по инерции выходя вперед, тоже другой ногой – 15-20 раз. 

 Задание 3. Туловище держать вертикально, слегка прогнувшись в пояснице. 

Следить, чтобы движения были свободными не закрепощенными; бег с забрасыванием 

голени назад и последующим высоким подниманием бедра 

 Задание 4. Опорная нога в момент движения бедра маховой вперед-вверх 

полностью выпрямляется, а таз подается вперед; пробегание отрезка длиной от 60 до 80 

метров по прямой линии. 

 Задание 5. Постановка стоп на линию и параллельно ей 
 

Практическое занятие 6 Специальная физическая подготовка. Упражнения на 

развитие выносливости, ловкости, быстроты реакции, силы, координации движений, 

прыгучести, способности быстро ориентироваться. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1. 

Практические задания: Общая физическая подготовка. 

Задание 1. Техника выполнения прыжка в высоту. 

Задание 2. Техника выполнения броска мяча. 

 Задание 3. Прыжок в длину с места. 

 Задание 4. Бег на 100м 
 

Практическое занятие 7 Специальная физическая подготовка. Упражнения на 

развитие выносливости, ловкости, быстроты реакции, силы, координации движений, 

прыгучести, способности быстро ориентироваться. 
Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1. 

Практические задания: Исправление ошибок: скованность движений, невысокое 

поднимание бедра, неполное отталкивание, большой наклон туловища вперед или назад. 

Задание 1. Разминка легкоатлетической направленности. 

Задание 2. Метания, бег, прыжки в длину и высоту. 

 Задание 3. Упражнения на развитие специальной гибкости. 

Задание 4. Эстафетный бег. 

 

Практическое занятие 8 Разминка. Разминка. Общая физическая подготовка. Тренировка 

силы 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-7.1. 

Практические задания: Общая физическая подготовка. 

Задание 1. Сгибание разгибание рук в висе на перекладине, рейки или карманах; 

Задание 2. Сгибание разгибание рук в упоре лёжа (отжимание); 

Задание 3. Приседание; 

Задание 4. Приседание на одну ногу; 

Задание 5. Выходы на ногу на высокую опору с руками и без рук; 
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Задание 6. Подъем ног в висе на перекладине до угла 90 градусов; 

Задание 7. Подъем ног в висе на перекладине до касания ее кончиками пальцев ног 

(ноги прямые); 

Задание 8. И.п. лёжа на спине, поднятие ног до угла 45 градусов; 

Задание 9. И.п. лёжа на спине, поднимание туловища; 

 

Практическое занятие 9 Разминка. Обучение технике бега на средние и длинные 

дистанции. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1. 

Практические задания: Развитие общей выносливости 

Задание 1 разминочный бег протяженностью не менее 1000 метров. 

Задание 2. бег в равномерном темпе в чередовании с ходьбой, постепенно доводя 

длительность до 40 – 45 минут 

Задание 3. переменный и повторный бег на отрезках от 150 до 1000 метров. 

Задание 4. игры спортивные и подвижные для развития выносливости. 

Задание 5. подбрасывание мяча над собой двумя руками снизу, вылет мяча не 

менее 2-х м. 

 

Практическое занятие 10 Разминка. Техника бега на средние дистанции (бег по 

пересеченной местности; длительный бег; темповый бег; бег с переменной скоростью и 

ускорениями на дистанции до 400 метров). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1. 

Практические задания: Развитие общей выносливости 

Задание 1 бег по пересеченной местности. 

Задание 2. длительный бег 

Задание 3. темповый бег. 

Задание 4. игры бег с переменной скоростью и ускорениями на дистанции до 400 

метров. 

 

Практическое занятие 11 Разминка. Развитие специальной и общей выносливости 

(переменный бег; равномерный бег; интервальный бег; «Фартлек» - «Игра скоростей»). 

Круговая тренировка основных мышечных групп (8-10 упражнений по 3-5 подходов).. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1. 

Практические задания: Развитие специальной и общей выносливости 

Задание 1 переменный бег. 

Задание 2. равномерный бег 

Задание 3. интервальный бег. 

Задание 4. «Фартлек» - «Игра скоростей. 

Задание 5. Круговая тренировка основных мышечных групп (8-10 упражнений по 

3-5 подходов). 

 

Практическое занятие 12 Разминка. Общая физическая подготовка. Игровые виды 

спорта (волейбол, баскетбол) 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Воспитание личностных качеств посредством спортивных 
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игр (волейбол, баскетбол). 

Задание 1. Ведения; броски; ловля; передачи мяча. 

Задание 2. Финты с мячом и без мяча; перехваты; вырывание и т.п 

Задание 3. Упражнения на психо-мышечную релаксацию. 

Задание 4 Упражнения на развитие специальной гибкости. 

 

 

 

Практическое занятие 13 Разминка. Развитие специальной и общей выносливости 

(«Фартлек» - «Игра скоростей»; бег по пересеченной местности). Спортивные и 

подвижные игры. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Развитие специальной и общей выносливости 

 

Задание 1 («Фартлек» - «Игра скоростей». 

Задание 2. бег по пересеченной местности 

Задание 3. Спортивные и подвижные игры. 

 

Практическое занятие 14 Разминка. Воспитание волевых качеств (кроссовый бег по 

пересеченной местности). 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-7.1 

Практические задания: Воспитание волевых качеств 

Задание 1. кроссовый бег по пересеченной местности. 

 

Практическое занятие 15 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Подведение итогов, сдача зачетных требований 

 

Практическое занятие 16 Общая физическая подготовка. Основы техники скалолазания, 

постановка ног, хваты руками, приемы лазания на простом рельефе. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Скалолазание 

 

Задание 1. Медленный бег – 1000 метров. 

Задание 2. Техника работы рук, хваты(закрытый, открытый),подхват, откидка. 

Задание 3. Техника работы ног разножка, лягушка, распор. 

Задание 4. Спортивные и подвижные игры. 

 

Практическое занятие 17 Общая физическая подготовка. Основы техники скалолазания, 

постановка ног, хваты руками, приемы лазания на простом рельефе. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Скалолазание 
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Задание 1 Излишняя напряженность, скованность. 

Задание 2 Черезмерный наклон туловища вперед  

Задание 3. Наклон туловища назад. 

Задание 4. Большие боковые колебания. 

Задание 5. Большие вертикальные колебания 

 

Практическое занятие 18 Разминка. Развитие физических качеств. Упражнения с 

набивными мячами. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Развитие физических качеств 

Задание 1 Упражнения с набивными мячами броски мяча из-за головы двумя 

руками в руки партнеру 

Задание 2. броски друг другу на максимальный темп 

Задание 3. толчки мяча от груди двумя руками в руки партнеру (с места, с 

прыжком) 

Задание 4. броски мяча через голову назад. 

Задание 5. бросок мяча вверх из глубокого приседа с прыжком. 

 

Практическое занятие 19 Разминка. Основы техники скалолазания. Обучение 

согласованности движений рук и ног  

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-7.1 

Практические задания: Обучение согласованности движений рук и ног 

 

Задание 1. Разминочный бег протяженностью не менее 1000 метров. 

Задание 2. Передвижение лазанием вверх. 

Задание 3. Траверс. 

Задание 4. Передвижение лазанием вниз. 

 

Практическое занятие 20 Разминка Развитие скоростных качеств посредством 

подвижных игр 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Обучение технике низкого старта 

 

Задание 1 выход со старта с упором в колодки и стенку, с выносом ноги; прыжки в 

длину из колодок. 

Задание 2. имитация бега со старта в ходьбе с широкими шагами, сохраняя наклон 

и равновесие. 

Задание 3. бег с низкого старта с преодолением сопротивления партнера. 

Задание 4. с упором руками в плечи и в упряжке; выбегания под команду из 

положения низкого стар. 

 

Практическое занятие 21 Разминка. Общая физическая подготовка. Общефизические 

упражнения, упражнения на гимнастических снарядах. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Развитие силовых способностей посредством упражнения 

на гимнастических снарядах 
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Задание 1. Отжимания на брусьях. 

Задание 2. Отжимания от скамейки 

Задание 3 Подтягивания на высокой перекладине 

Задание 4. Приседания на одной ноге «пистолет» у шведской стенки. 

 

Практическое занятие 22. Развитие силовых способностей посредством упражнений 

на преодоление собственного веса тела. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: ОК-7.1 

Практические задания: обучение технике работы с собственным весом 

 

Задание 1 отжимания на брусьях. 

Задание 2. отжимания от скамейки 

Задание 3 подтягивания на высокой перекладине 

Задание 4. приседания на одной ноге «пистолет» у шведской стенки. 

Задание 5. шаги с ноги на ногу, скачки на одной ноге. 

Задание 6. прыжки по ступенькам вверх и вниз) 

 

Практическое занятие 23 Разминка. Общефизические упражнения, упражнения на 

гимнастических снарядах, легкая атлетика, спортивные и подвижные игры. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Развитие скоростной выносливости 

 

Задание 1. Спортивные и подвижные игры. Основы техники бега (ходьба с 

постановкой ноги на переднюю часть стопы (пружинка); стоя на правой ноге, 

загребающие маховые движения левой ноги, тоже правой ногой – 15-20 раз; стоя на 

правой ноге, левой рукой поддерживать снизу левую ногу, согнутую в колене. 

Задание 2. Отпуская руку, нога должна падать вниз, выполняя захлестывающее 

движение, по инерции выходя вперед, тоже другой ногой – 15-20 раз. 

 Задание 3. Туловище держать вертикально, слегка прогнувшись в пояснице. 

Следить, чтобы движения были свободными не закрепощенными; бег с 

забрасыванием голени назад и последующим высоким подниманием бедра 

 Задание 4. Опорная нога в момент движения бедра маховой вперед-вверх 

полностью выпрямляется, а таз подается вперед; пробегание отрезка длиной от 60 

до 80 метров по прямой линии. 

 Задание 5. Постановка стоп на линию и параллельно ей 

Практическое занятие 24 Разминка. Развитие скоростной выносливости 

(повторный бег на отрезках длиной 150-300 метров). 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Развитие скоростных способностей. 

Задание 1 бег на отрезках длиной от 150 -300 метров с ходу и со старта. 

Задание 2. эстафетный бег 

Задание 3. эстафетный бег с преодолением препятствий. 

Задание 4. спортивные и подвижные игры. 

 

 

Практическое занятие 25 Разминка. Кроссовая подготовка (1-3- 5км). 



10 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Развитие выносливости 

Задание1.  Кросс 1-3-5км. 

 

Практическое 26 Разминка. Специальная физическая подготовка. Совершенствование 

элементов техники скалолазания 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Общая физическая подготовка 

 

Задание 1. Исходное положение – стоя лицом друг к другу, ноги врозь, упор 

ладонями: одновременное сгибание и разгибание рук. 

Задание 2. Исходное положение – упор лежа, передвижение на руках 

Задание 3. Стоя лицом друг к другу в наклоне, руки в стороны, кисти в замок: 

пружинистые повороты вправо-влево. 

Задание 4. Исходное положение – стоя спиной друг к другу, одновременные 

приседания. 

Задание 5. Исходное положение – стоя лицом, взявшись за плечи, прыжки с 

продвижением по кругу; тоже в приседе; тоже спиной друг к другу, взявшись под локти. 

Задание 6.  Лазание по простому рельефу 

 

Практическое занятие 27 Разминка. Общая физическая подготовка (тренировка 

способности мышц неподвижно удерживать тело в определенных положениях). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Общая физическая подготовка. 

 

Задание 1. Одиночные фиксации. При выполнении этого упражнения вы 

подтягиваетесь до того положения, в котором будет выполняться фиксация, потом 

удерживаете себя в нем так долго, как только можете. Обычно фиксируются в 

положении 0 (верх), 90 и 120 градусов (угол сгибания локтя). Недостаток этого 

упражнения в том, что достаточно быстро достигается такая физическая форма, что 

вы можете удерживать фиксацию слишком долго. 

Задание 2. Серия фиксаций. При выполнении этого упражнения вы фиксируетесь в 

разных положениях по 7-10 секунд. Идеально будет если кто-либо будет 

отсчитывать время и говорить вам каждый раз в каком положении фиксироваться 

(случайных выбор порядка). 
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Задание 3. Серия фиксаций с подтягиваниями. Это упражнение из книги “Как 

пролезть 5.12”. Выполняется оно следующим образом: вы делаете полное 

подтягивание, фиксируетесь в верхнем положении на 5-7 секунд, опускаетесь вниз, 

затем следующее полное подтягивание, фиксация на спуске в положении 90 

градусов на 5-7 секунд, опускаетесь вниз, подтягиваетесь, фиксация на спуске при 

120 градусах на 5-7 секунд, спускаетесь до конца вниз. Затем упражнение 

повторяется. Задача: сделать максимальное число. 

 

Практическое занятие 28 Разминка. Совершенствование техники скалолазания. 

Приемы лазания на простом рельефе. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Совершенствование техники скалолазания 

 

Задание 1.  Свободное лазание. 

Задание 2.  Лазание с верхней страховкой (обучение). 

Задание 3.  Лазание с нижней страховкой в том числе. 

Задание 4.  Лазание траверсом. 

Задание 5.  Спуск лазанием. 

Задание 6. Срывы. 

 

Практическое занятие 29 Разминка. Совершенствование техники скалолазания. 

Приемы лазания на простом рельефе с небольшим нависанием 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенцииУК-7.1 

Практические задания: Совершенствование техники скалолазания. 

Задание 1. Лазание длинных боулдерингов «по кусочкам» до 15 перехватов. 

Задание 2. Лазание трасс с 20-ю и более перехватами. 

Задание 3. Лазание в течении 10-15 минут. 

 

 

Практическое занятие 30 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции:УК-7.1 

Практические задания: Подведение итогов, сдача зачетных требований 

 

 

Практическое занятие 31 Разминка. Спортивные и подвижные игры. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-71 

Практические задания: Спортивные и подвижные игры. Развитие скоростно-

силовых способностей 
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Задание 1 медленный бег – 1000 метров; общеразвивающие упражнения, 

растягивание мышц нижней части спины и внутренней поверхности бедер. 

Задание 2. растягивание икроножных мышц и ахиллова сухожилия; специально-

беговые упражнения 

Задание 3. специально-беговые упражнения. 

Задание 4. упругие подпрыгивания на месте, отталкивание с акцентом на 

переднюю часть стопы, с активным участием рук. 

Задание 5. спрыгивание с опоры разной высоты на две ноги с последующим 

выпрыгиванием вверх, постепенно повышая высоту опоры и активность выпрыгивания. 

 

Практическое занятие 32 Разминка. Совершенствование техники скалолазания. Приемы 

лазания на разнообразном рельефе с небольшим нависанием. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Совершенствование техники скалолазания 

 

Задание 1.  Свободное лазание. 

Задание 2.  Лазание с верхней страховкой (обучение). 

Задание 3.  Лазание с нижней страховкой в том числе. 

Задание 4.  Лазание траверсом. 

Задание 5.  Спуск лазанием. 

Задание 6. Срывы. 

 

Практическое занятие 33 Разминка. Специальные упражнения с целью развития 

необходимых альпинистам физических качеств: выносливости, ловкости, быстроты 

реакции, силы, координации движений, прыгучести, способности быстро 

ориентироваться. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Специальная фезическая подготовка. 

 

Задание 1. Бег на короткие дистанции; 

Задание 2. Прыжки в высоту и в длину; 

Задание 3. Многоскоки на двух  и одной ноге; 

Задание 4. Прыжки со скакалкой; 

Задание 5. специальные упражнения на шведской стенке (прыжки с перекладины 

на перекладину); 

 

Практическое занятие 34 Разминка. Специальные упражнения с целью развития 

необходимых альпинистам физических качеств: выносливости, ловкости, быстроты 

реакции, силы, координации движений, прыгучести, способности быстро 

ориентироваться. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Специальная фезическая подготовка. 

 

Задание 1. Бег на короткие дистанции; 

Задание 2. Прыжки в высоту и в длину; 

Задание 3. Многоскоки на двух  и одной ноге; 
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Задание 4. Прыжки со скакалкой; 

Задание 5. Специальные упражнения на шведской стенке (прыжки с перекладины 

на перекладину); 

 

 

Практическое занятие 35 Разминка. Развитие скоростных способностей (бег на отрезках 

длиной от 20 до 50 метров с ходу и со старта; эстафетный бег; эстафетный бег с 

преодолением препятствий; спортивные и подвижные игры). 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: Ук-7.1 

Практические задания: Развитие скоростных способностей 

 

Задание 1 Бег на отрезках длиной от 20 до 50 метров с ходу и со старта. 

Задание 2. Эстафетный бег 

Задание 3. Эстафетный бег с преодолением препятствий. 

Задание 4. Спортивные и подвижные игры. 

 

Практическое занятие 36 Разминка. Кроссовая подготовка. Кросс (1-3-5км) 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Общая физическая подготовка. 

 

Задание 1 Кросс 1-3-5км. 

 

Практическое занятие 37 Разминка. Развитие гибкости (стоя спиной к гимнастической 

стенке на расстоянии одного метра, прогнувшись назад, перебирать руками до нижней 

рейки обратно до исходного положения; исходное положение – основная стойка, наклоны 

назад с выведением таза впереди доставанием руками пяток ног; сидя спиной к 

гимнастической стенке, одна нога выпрямлена, руками держаться за перекладину на 

уровне головы, разгибая согнутую ногу, выведение таза вперед-вверх; правая нога 

впереди на пятке, выпрямленная в коленном суставе, левая сзади на носке, сесть в 

«шпагат», ноги в коленях не сгибать, выполнять в медленном темпе). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Развитие гибкости  

Задание 1 стоя спиной к гимнастической стенке на расстоянии одного метра, 

прогнувшись назад, перебирать руками до нижней рейки обратно до исходного 

положения. 

Задание 2. исходное положение – основная стойка, наклоны назад с выведением 

таза впереди доставанием руками пяток ног 

Задание 3. сидя спиной к гимнастической стенке, одна нога выпрямлена, руками 

держаться за перекладину на уровне головы, разгибая согнутую ногу, выведение 

таза вперед-вверх. 

Задание 4. правая нога впереди на пятке, выпрямленная в коленном суставе, левая 

сзади на носке, сесть в «шпагат», ноги в коленях не сгибать, выполнять в медленном 

темпе. 
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Практическое занятие 38 Разминка. Общая физическая подготовка. Круговая тренировка 

(прыжки со скакалкой; отжимания; метания набивного мяча; упражнения на пресс; 

выпрыгивания вверх; беговые упражнения). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Общая физическая подготовка Круговая тренировка 

 

Задание 1 прыжки со скакалкой. 

Задание 2. отжимания 

Задание 3. метания набивного мяча. 

Задание 4. упражнения на пресс. 

Задание 5. выпрыгивания вверх. 

Задание 6 беговые упражнения 

 

Практическое занятие 39 Разминка. Развитие быстроты, подвижные игры. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Развитие быстроты 

 

Задание 1.Упражнения, выполняемые с максимальной скоростью (простые по 

технике, с уменьшенной амплитудой. 

Задание 2. Прыжки в быстром темпе на двух, на одной ноге с продвижением и на 

месте) 

Задание 3. Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание 4. Подвижные игры. 

Задание 5. Эстафетный бег. 

 

Практическое занятие 40 Разминка. Развитие основных групп мышц (упражнения для 

развитие мышц брюшного пресса; упражнения для развитие мышц задней поверхности 

бедра; упражнения для укрепления стопы; упражнения для развитие мышц передней 

поверхности бедра). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Развитие основных групп мышц 

 

Задание 1. упражнения для развитие мышц брюшного пресса. 

Задание 2. упражнения для развитие мышц задней поверхности бедра 

Задание 3. упражнения для укрепления стопы. 

Задание 4. упражнения для развитие мышц передней поверхности бедра. 

 

Практическое занятие 41 Разминка. Воспитание личностных качеств посредством 

спортивных игр (волейбол, баскетбол). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Воспитание личностных качеств посредством спортивных 

игр (волейбол, баскетбол). 

Задание 1. Ведения; броски; ловля; передачи мяча. 

Задание 2. Финты с мячом и без мяча; перехваты; вырывание и т.п 

Задание 3. Упражнения на психо-мышечную релаксацию. 
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Задание 4 Упражнения на развитие специальной гибкости. 

 

Практическое занятие 42 Разминка. Специальные упражнения с целью развития 

необходимых альпинистам физических качеств: выносливости, ловкости, быстроты 

реакции, силы, координации движений, прыгучести, способности быстро 

ориентироваться. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Специальная физическая подготовка. 

 

Задание 1. Лазание вверх на скорость по лёгким трассам; 

Задание 2. Лазание боулдоринговых проблем направленных на динамичные 

перехваты. 

Задание 3. Бег на короткие дистанции; 

Задание 4. Прыжки в высоту и в длину. 

Задание 5. Многоскоки на двух  и одной ноге. 

Задание 6. Прыжки со скакалкой; 

Задание 7. Специальные упражнения на шведской стенке (прыжки с перекладины 

на перекладину) 

 

Практическое занятие 43 Разминка. Специальные упражнения с целью развития 

необходимых альпинистам физических качеств: выносливости, ловкости, быстроты 

реакции, силы, координации движений, прыгучести, способности быстро 

ориентироваться. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Специальная физическая подготовка. 

 

Задание 1. Лазание вверх на скорость по лёгким трассам; 

Задание 2. Лазание боулдоринговых проблем направленных на динамичные 

перехваты. 

Задание 3. Бег на короткие дистанции; 

Задание 4. Прыжки в высоту и в длину. 

Задание 5. Многоскоки на двух  и одной ноге. 

Задание 6. Прыжки со скакалкой; 

Задание 7. Специальные упражнения на шведской стенке (прыжки с перекладины 

на перекладину) 

 

Практическое занятие 44 Разминка. Развитие ловкости (усложнение выполнения 

обычных упражнений (скорость, темп); выполнение упражнений из непривычных 

исходных положений; усложнений упражнений дополнительными движениями). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Развитие ловкости 
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Задание 1 усложнение выполнения обычных упражнений (скорость, темп). 

Задание 2. выполнение упражнений из непривычных исходных положений 

Задание 3. усложнений упражнений дополнительными движениями. 

 

Практическое занятие 45 Разминка. Общая физическая подготовка. Общеразвивающие 

упражнения на гимнастических снарядах, легкая атлетика, лыжи плавание, кроссы, 

спортивные игры, подвижные игры. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Общая физическая подготовка 

 

Задание 1 упругие подпрыгивания на месте, отталкивание с акцентом на переднюю 

часть стопы, с активным участием рук – тоже с продвижением вперед-назад, в стороны с 

поворотами, с постепенным увеличением высоты отталкивания. 

Задание 2. прыжки с помощью партнера и упругие покачивания с отягощением на 

спине и на плечах (штанга или партнер) 

Задание 3. Запрыгивания на высокую опору (тумба, поролоновые маты) сместа и 

сразбега, прыжки с доставанием предметов коленом, стопой, плечом, рукой и головой. 

Задание 4. прыжки с преодолением предметов, через барьеры разной высоты и 

расстоянием между ними. 

Задание 5. спрыгивания с опоры разной высоты на две ноги с последующим 

выпрыгиванием вверх, постепенно повышая высоту опоры и активность выпрыгивания. 

Задание 5. впрыгивания на одной и двух ногах по ступенькам вверх с активным 

махом руками, постепенно увеличивая число ступенек в одном впрыгивании 

 

Практическое занятие 46 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Подведение итогов, сдача зачетных требований 

 

 

Практическое занятие 47 Разминка. Общая физическая подготовка. Общеразвивающие 

упражнения на гимнастических снарядах, легкая атлетика, лыжи плавание, кроссы, 

спортивные игры, подвижные игры. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Общая физическая подготовка 
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Задание 1 упругие подпрыгивания на месте, отталкивание с акцентом на переднюю 

часть стопы, с активным участием рук – тоже с продвижением вперед-назад, в стороны с 

поворотами, с постепенным увеличением высоты отталкивания. 

Задание 2. прыжки с помощью партнера и упругие покачивания с отягощением на 

спине и на плечах (штанга или партнер) 

Задание 3. Запрыгивания на высокую опору (тумба, поролоновые маты) сместа и 

сразбега, прыжки с доставанием предметов коленом, стопой, плечом, рукой и головой. 

Задание 4. прыжки с преодолением предметов, через барьеры разной высоты и 

расстоянием между ними. 

Задание 5. спрыгивания с опоры разной высоты на две ноги с последующим 

выпрыгиванием вверх, постепенно повышая высоту опоры и активность выпрыгивания. 

Задание 5. впрыгивания на одной и двух ногах по ступенькам вверх с активным 

махом руками, постепенно увеличивая число ступенек в одном впрыгивании 

 

 

Практическое занятие 48 Разминка. Развитие специальной выносливости (переменный 

бег – пробегание отрезков длиной 200-400 метров со средней скоростью, затем 100-200 

метров медленно). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: ОК-8 

Практические задания: Развитие специальной выносливости 

 

Задание 1 переменный бег – пробегание отрезков длиной 200-400 метров со 

средней скоростью, затем 100-200 метров медленно. 

 

Практическое занятие 49 Разминка. Специальная физическая подготовка. Приемы 

лазания на сложном рельефе 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: Ук-7.1 

Практические задания: Специальная физическая подготовка. 

 

Задание 1. Лазание вверх на скорость по лёгким трассам; 

Задание 2. Лазание боулдоринговых проблем направленных на динамичные 

перехваты. 

Задание 3.  Свободное лазание. 

Задание 4.  Лазание с верхней страховкой (обучение). 

Задание 5.  Лазание с нижней страховкой в том числе. 

Задание 6.  Лазание траверсом. 

Задание 7.  Спуск лазанием. 

Задание 8. Срывы. 

 

Практическое занятие 50 Разминка. Специальная физическая подготовка. 

Совершенствование приемов лазания на сложном рельефе 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Совершенствование приемов лазания. 

 

Задание 1. Лазание вверх на скорость по лёгким трассам; 
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Задание 2. Лазание боулдоринговых проблем направленных на динамичные 

перехваты. 

Задание 3.  Свободное лазание. 

Задание 4.  Лазание с верхней страховкой (обучение). 

Задание 5.  Лазание с нижней страховкой в том числе. 

Задание 6.  Лазание траверсом. 

Задание 7.  Спуск лазанием. 

Задание 8. Срывы. 

 

Практическое занятие 51 Разминка. Специальная физическая подготовка. 

Совершенствование приемов лазания на сложном рельефе 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Совершенствование приемов лазания. 

 

Задание 1. Лазание вверх на скорость по лёгким трассам; 

Задание 2. Лазание боулдоринговых проблем направленных на динамичные 

перехваты. 

Задание 3.  Свободное лазание. 

Задание 4.  Лазание с верхней страховкой (обучение). 

Задание 5.  Лазание с нижней страховкой в том числе. 

Задание 6.  Лазание траверсом. 

Задание 7.  Спуск лазанием. 

Задание 8. Срывы. 

 

Практическое занятие 52 Разминка. Специальная физическая подготовка. 

Совершенствование приемов лазания на сложном рельефе 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Совершенствование приемов лазания. 

 

Задание 1. Лазание вверх на скорость по лёгким трассам; 

Задание 2. Лазание боулдоринговых проблем направленных на динамичные 

перехваты. 

Задание 3.  Свободное лазание. 

Задание 4.  Лазание с верхней страховкой (обучение). 

Задание 5.  Лазание с нижней страховкой в том числе. 

Задание 6.  Лазание траверсом. 

Задание 7.  Спуск лазанием. 

Задание 8. Срывы. 

 

Практическое занятие 53 Разминка. Специальные упражнения с целью развития 

необходимых альпинистам физических качеств: выносливости, ловкости, быстроты 

реакции, силы, координации движений, прыгучести, ориентировки. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Специальная физическая подготовка. 

 

Задание 1. Лазание вверх на скорость по лёгким трассам; 

Задание 2. Лазание боулдоринговых проблем направленных на динамичные 

перехваты. 
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Задание 3. Бег на короткие дистанции; 

Задание 4. Прыжки в высоту и в длину. 

Задание 5. Многоскоки на двух  и одной ноге. 

Задание 6. Прыжки со скакалкой; 

Задание 7. Специальные упражнения на шведской стенке (прыжки с перекладины 

на перекладину) 

 

Практическое занятие 54 Разминка. Специальные упражнения с целью развития 

необходимых альпинистам физических качеств: выносливости, ловкости, быстроты 

реакции, силы, координации движений, прыгучести, ориентировки. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Специальная физическая подготовка. 

 

Задание 1. Лазание вверх на скорость по лёгким трассам; 

Задание 2. Лазание боулдоринговых проблем направленных на динамичные 

перехваты. 

Задание 3. Бег на короткие дистанции; 

Задание 4. Прыжки в высоту и в длину. 

Задание 5. Многоскоки на двух  и одной ноге. 

Задание 6. Прыжки со скакалкой; 

Задание 7. Специальные упражнения на шведской стенке (прыжки с перекладины 

на перекладину) 

 

Практическое занятие 55 Разминка. Исправление ошибок при скалолазании: 

скованность движений, невысокое поднимание бедра, неполное отталкивание, большой 

наклон туловища вперед или назад. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Исправление ошибок 

 

Задание 1. Лазание вверх на скорость по лёгким трассам; 

Задание 2. Лазание боулдоринговых проблем направленных на динамичные 

перехваты. 

Задание 3. Вис. 

Задание 4. Вис в блоке. 

Задание 5.Перекаты. 

Задание 6. Прыжки со скакалкой; 

Задание 7. Специальные упражнения на шведской стенке (прыжки с перекладины 

на перекладину) 

Практическое занятие 56 Разминка. Развитие общей выносливости (разминочный бег 

протяженностью не менее 1000 метров; кроссовый бег в равномерном темпе в 

чередовании с ходьбой, постепенно доводя длительность до 40 – 45 минут; переменный и 

повторный бег на отрезках от 150 до 1000 метров; игры спортивные и подвижные для 

развития выносливости). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 
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компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Развитие общей выносливости 

 

Задание 1 разминочный бег протяженностью не менее 1000 метров. 

Задание 2. кроссовый бег в равномерном темпе в чередовании с ходьбой, 

постепенно доводя длительность до 40 – 45 минут; 

Задание 3. переменный и повторный бег на отрезках от 150 до 1000 метров. 

Задание 4. игры спортивные и подвижные для развития выносливости. 

 

Практическое занятие 57 Разминка. Специальная физическая подготовка. 

Совершенствование приемов лазания на различном рельефе. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Совершенствование приемов лазания. 

 

Задание 1. Лазание вверх на скорость по лёгким трассам; 

Задание 2. Лазание боулдоринговых проблем направленных на динамичные 

перехваты. 

Задание 3.  Свободное лазание. 

Задание 4.  Лазание с верхней страховкой (обучение). 

Задание 5.  Лазание с нижней страховкой в том числе. 

Задание 6.  Лазание траверсом. 

Задание 7.  Спуск лазанием. 

Задание 8. Срывы. 

 

Практическое занятие 58 Разминка. Специальная физическая подготовка. 

Совершенствование приемов лазания на различном рельефе. 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Совершенствование приемов лазания. 

 

Задание 1. Лазание вверх на скорость по лёгким трассам; 

Задание 2. Лазание боулдоринговых проблем направленных на динамичные 

перехваты. 

Задание 3.  Свободное лазание. 

Задание 4.  Лазание с верхней страховкой (обучение). 

Задание 5.  Лазание с нижней страховкой в том числе. 

Задание 6.  Лазание траверсом. 

Задание 7.  Спуск лазанием. 

Задание 8. Срывы. 

 

Практическое занятие 59 Разминка. Развитие специальной и общей выносливости 

(переменный бег; равномерный бег; интервальный бег; «Фартлек» - «Игра скоростей»). 

Круговая тренировка основных мышечных групп (8-10 упражнений по 3-5 подходов). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Развитие специальной и общей выносливости. Круговая 

тренировка основных мышечных групп 
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Задание 1 переменный бег 

Задание 2 равномерный бег 

Задание 3 интервальный бег 

Задание 4 «Фартлек» - «Игра скоростей» 

 

Практическое занятие 60 Разминка. Специальные упражнения с целью развития 

необходимых альпинистам физических качеств: выносливости, ловкости, быстроты 

реакции, силы, координации движений, прыгучести, ориентировки. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Специальная физическая подготовка. 

 

Задание 1. Лазание вверх на скорость по лёгким трассам; 

Задание 2. Лазание боулдоринговых проблем направленных на динамичные 

перехваты. 

Задание 3. Бег на короткие дистанции; 

Задание 4. Прыжки в высоту и в длину. 

Задание 5. Многоскоки на двух  и одной ноге. 

Задание 6. Прыжки со скакалкой; 

Задание 7. Специальные упражнения на шведской стенке (прыжки с перекладины 

на перекладину) 

 

Практическое занятие 61 Разминка. Совершенствование волевых качеств (кроссовый бег 

по пересеченной местности). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Совершенствование волевых качеств 

 

Задание 1 кроссовый бег по пересеченной местности 

 

Практическое занятие 62 Контрольное занятие. Подведение итогов, сдача зачетных 

требований. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции: УК-7.1 

Практические задания: Подведение итогов, сдача зачетных требований 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении дисциплины 

«Альпинизм». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение теоретического и практического материала дисциплины, общих  

характеристик отдельных видов спорта, их влияния на общефизическую подготовку занимающихся, 

особенностей и закономерностей развития отдельных физических качеств, методик проведения 

разнонаправленных комплексов разминки, физкульпаузы, физкультминутки и т.п. с помощью 

обсуждения проблемных вопросов по теме, решения практических задач и обсуждения ситуаций, 

тестов, подготовки рефератов. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании 

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды 

объемных заданий. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью освоения дисциплины "Альпинизм" является формирование у обучающихся 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе создания условий для 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, их духовно-

нравственного воспитания, социализации и адаптации к жизни в обществе посредством занятий 

альпинизмом. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование положительного мотива в отношении к физической культуре, установки на 

здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование физических 

качеств и психических свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных успехов. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у 

обучающегося:  

ОК-7.1: Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной 

деятельности 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком.  

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана 

изучения темы.  
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Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям 

следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную 

литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке 

в РПД. 

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля: 

1. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи и содержание). 

2. Предупреждение травматизма на занятиях альпинизмом. 

3. Основные принципы обучения: всесторонность, сознательность, доступность, 

наглядность, постепенность. 

4. Сила как физическое качество и методы ее развития. 

5. Выносливость как физическое качество и методы ее развития. 

6. Быстрота и методы ее развития. 

7. Ловкость (гибкость, координация) и методы ее развития. 

8. Разновидности альпинизма. 

9. Самоконтроль в процессе выполнения физических упражнений.  

10. Техника работы рук в скалалазании. 

11. Техника работы ног в скалалазании. 

12. Цель, задачи, содержание и особенности спортивно-массовой работы. 

13. Цель, задачи и содержание оздоровительной работы. 

14. Мотивационно-ценностная ориентация на занятия физическими упражнениями. 

15. Воспитание морально-психологических качеств входе занятий альпинизмом. 

16. Гигиенические требования при занятиях альпинизмом. 

17. Профилактика травматизма и меры безопасности в процессе учебных занятий 

альпинизмом. 

18. Коррекция физического развития, телосложения, осанки, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

19. Основные средства достижения специальной и общей выносливости. 

20. Значение восстановительных мероприятий для занятий альпинизмом. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим занятиям включает отработку тактических действий 

технических приемов, элементов техники изучаемых движений и видов спорта. Изучение правил 

соревнований, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Непосредственное проведение практического занятия предполагает: 

-закрепление и демонстрация технических и тактических приемов. 

- групповое обсуждение ошибок, обобщения и выводы; 

- демонстрация вариантных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

отличное усвоение 

(высокий/продвинуты

й уровень) оценка 

«зачтено» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 
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3 Балла 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень) оценка 

«зачтено» 

 

2 Балла 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

неполное усвоение 

(пороговое) оценка 

«зачтено» 

 

1 Балл 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении.  

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 
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оценка «не зачтено»  

 

0 Баллов 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Оценивание результатов освоения дисциплины «Альпинизм» осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенции 

обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по 

теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». 

Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «не зачтено» проставляется только в зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в 

зачетной ведомости словами «не явился». 

Вопросы к зачету: 

1. Физическая культура и спорт в России. 

2. Строение и функции организма человека. 

3. Гигиена и закаливание организма. 

4. Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

5. Физические основы спортивной тренировки. 

6. Основы техники и тактики альпинизма. 

7. Основы методики обучения и тренировки. 

8. Физиологические основы тренировки альпиниста-разрядника. 

9. Основы спортивной психологии и психологическая подготовка альпиниста. 

10. Правила соревнований, классификация маршрутов, организация и проведение 

восхождений. 

11. Организация и тактика проведения спортивных восхождений. 

12. Права и обязанности руководителя спортивной группы. 

13. Питание альпинистов во время пребывания в горах. 

14. Современное снаряжение и требования к нему. 

15. Оказание первой доврачебной медицинской помощи при сложных случаях травм и 

заболеваний во время совершения восхождений. 

16. Организация и проведение спасательных работ в спортивной группе. 

17. Основы радиосвязи в горах. 

18. История развития альпинизма и его современное состояние. 

19. Лучшие восхождения в СССР, в России, за рубежом. 

20. Составление тактических планов, схем восхождений по символике УИАА, оформление 

необходимой маршрутной документации. 
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21. Меры безопасности, применяемые альпинистами при передвижении в горах; опасности в 

горах. 

22. Основы метеорологии, минералогии, гляциологии, ботаники, топографии.  

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценочн

ое 

средство 

Шкала оценивания 

Оценка «не зачтено» Оценка «зачтено» 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового, не 

зачтено) 

неполное 

усвоение 

(пороговое, 

зачтено)  

хорошее усвоение 

(повышенный 

уровень, зачтено)  

отличное усвоение 

(высокий  

продвинутый 

уровень, зачтено)  

Зачет 

 

Компетенция не 

сформирована. 

Обучающийся 

демонстрирует 

отсутствие знаний, 

крайне разрозненные 

представления, 

отсутствие умений 

или крайне слабо 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание материала 

не освоено, 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено, либо 

качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному; при 

дополнительной 

самостоятельной 

работе над 

материалом курса 

возможно повышение 

качества выполнения 

учебных заданий. 

Обучающийся 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания, слабо 

сформированны

е умения 

отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицирова

ть, 

интерпретироват

ь информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала 

освоено 

частично, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренны

х программой 

обучения 

учебных 

заданий 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий, 

содержат 

ошибки; при 

изложении 

материала 

обучающийся 

Обучающийся 

демонстрирует 

общие, но не 

структурированны

е знания, частично 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания 

выполнены, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированные 

системные знания, 

сформированные 

умения отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

интерпретировать 

информацию. 

Теоретическое 

содержание 

материала освоено 

полностью, без 

пробелов, 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному; 

обучающийся 

грамотно и 

логически стройно 

излагает материал. 

Также оценка 

«зачтено» 

выставляется, если 
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Компетенции не 

сформированы. 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении. 

обучающийся 

набрал по текущему 

контролю 

необходимые и 

достаточные баллы 

для выставления 

оценки автоматом1. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Образец теста  включает тестовые задания открытого и закрытого типов. 

К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый 

выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора ответов (с единичным выбором; с 

множественным выбором). 

К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый 

самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и форме представления (с 

регламентированным ответом или свободно конструируемым ответом).  

Тест с заданиями открытого и закрытого типов 

 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 Аптечка  Необходимый набор медикаментов и инструментария для 

первой помощи в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

2 Автоклав Кастрюля с герметично закрываемой крышкой и клапаном. 

Позволяет приготовить горячую пищу даже на больших 

высотах, где температура кипения воды гораздо ниже обычной 

(на высоте Эльбруса 82°С). 

3 Несущая Вид веревки, воспринимающей основную нагрузку в любом 

варианте ее использования. 

4 «Восьмерка» тормозная  Применяется в тормозных, спасательных и спусковых 

системах, для проведения динамической страховки и в 

качестве индивидуального спускового устройства (только на 

одинарной веревке). Фирмой «Petzl» выпускается в новой, 

квадратной конфигурации, что позволяет использовать на ней 

двойную веревку. 

5 Гетры Длинные, под колено и закрывающие колено шерстяные носки. 

Удобны в комплекте с брюками гольф. На пятках 

вывязываются с капроновой нитью – защита от быстрого 

истирания. 

6 Желоб Форма горного рельефа, крутой кулуар. Может быть ледовым 

и снежным, либо заполненным скальными обломками, осыпью. 

Обычно служит путем схода камнепадов и снежно-ледовых 

обвалов, поэтому передвижение по нему требует особой 

осторожности. 

7 Зацепка Форма скального микрорельефа, любая мелкая деталь скалы, 

которую можно использовать при лазании как опору для рук и 

ног. 

8 Камин Форма скального рельефа, трещина либо внутренний угол, по 

которым можно передвигаться на распорах - … 

9 Кар Чашеобразное углубление, окруженное крутыми склонами, 
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образовавшееся в результате разрушительной деятельности 

небольшого, бессточного ледника - … 

10 Ледопад Участок ледника со многими трещинами, расчленяющими лед 

на отдельные глыбы. Возникает на участках, где уклон долины 

ледника велик или в ложе имеются выступы из твердых скал, 

ригели. 

1 а Медицинская аптечка, предназначенная для похода: 

а) включает минимальный комплект медикаментозных средств, 

в которых может возникнуть необходимость в зависимости от 

продолжительности и сложности восхождения; 

б) включает в себя более широкий диапазон как лекарственных 

средств, так и медицинского инструментария и необходимого 

оборудования; 

в) может комплектоваться для каждого участника группы 

(команды) в прямой зависимости от условий восхождения, 

когда спортсмены работают на маршруте в течение дня на 

значительном расстоянии друг от друга; 

г) имеет, как правило, два комплекта – 1-го и 2-го выхода 

спасательного отряда (в зависимости от тяжести травмы и 

продолжительности транспортировки пострадавшего). 

2 в Медицинская аптечка, предназначенная для спасательного 

отряда: 

а) может комплектоваться для каждого участника группы 

(команды) в прямой зависимости от условий восхождения, 

когда спортсмены работают на маршруте в течение дня на 

значительном расстоянии друг от друга; 

б) включает минимальный комплект медикаментозных 

средств, в которых может возникнуть необходимость в 

зависимости от продолжительности и сложности восхождения; 

в) имеет два комплекта – 1-го и 2-го выхода спасательного 

отряда (в зависимости от тяжести травмы и 

продолжительности транспортировки пострадавшего); 

г) включает в себя более широкий диапазон как лекарственных 

средств, так и медицинского инструментария и необходимого 

оборудования. 

3 г Приспособление, предназначенное для прикрепления к чему-

либо, соединения верёвок, предметов между собой: 

а) веревка; 

б) винт;  

в) гекса; 

г) карабин. 

4 в Веревка в альпинистской практике, выполняющая 

страховочную функцию: 

а) воспринимающая основную нагрузку в любом варианте ее 

использования; 

б) для подтягивания, вытаскивания грузов и прочих   

вспомогательных   целей, кроме страховки; 

в) соединяющая 2–3 альпинистов в связку и используемая для 

взаимной страховки; 

г) трос диаметром 30 мм. 

5 б Веревка в альпинистской практике, выполняющая спусковую 

функцию: 

а) воспринимающая основную нагрузку в любом варианте ее 

использования; 

б) по возможности должна иметь свою маркировку отличную 

от других веревок, т.к. чаще других веревок требует 

тщательного контроля за закреплением верхнего и нижнего 
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конца; 

в) для подтягивания, вытаскивания грузов и прочих   

вспомогательных   целей, кроме страховки; 

г) соединяющая 2–3 альпинистов в связку и используемая для 

взаимной страховки. 

6 г Веревка в альпинистской практике, выполняющая 

вспомогательную функцию: 

а) по возможности должна иметь свою маркировку отличную 

от других веревок, т.к. чаще других веревок требует 

тщательного контроля за закреплением верхнего и нижнего 

конца; 

б) соединяющая 2–3 альпинистов в связку и используемая для 

взаимной страховки; 

в) воспринимающая основную нагрузку в любом варианте ее 

использования (название, применяемое, в частности, в 

промышленном альпинизме); 

г) для подтягивания, вытаскивания грузов и прочих 

вспомогательных целей, кроме страховки. 

7 а Устройство (зажим) в основном предназначено для 

обеспечения безопасности: 

а) Гри-гри; 

б) «Восьмерка»; 

в) Промальп; 

г) Жумар. 

8 в Один из самых простых и основных страховочных узлов в 

альпинизме: 

а) Грейпвайн; 

б) УИАА; 

в) «Восьмерка»; 

г) «Дубовый». 

9 в Узел, создающий сильное трение верёвки о карабин, его легко 

контролировать: 

а) Прусика; 

б) «Дубовый»; 

в) УИАА; 

г) «Стремя». 

10 а Узел, используемый везде, где нужно жёстко закрепить 

верёвку: 

а) «Стремя»; 

б) УИАА; 

в) Прусика; 

г) «Дубовый». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Программа практики 

разработана в соответствии с Положением о практической подготовке 

обучающихся от 05.08.2020г. № 885/390. 

 Учебная практика проводится с целью закрепления теоретических 

знаний, изучения организационно-методических и нормативных документов. 

Приобретения практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности, получения навыков работы с научно-технической литературой, 

формирования блока профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения трудовых функций в период практики. 

Задачи учебной практики: 

- приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений и организаций; 

- закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических курсов; 

- повышение уровня компетентности в техносферной безопасности. 

В программе учебной практики  изложены цели и задачи, место практики в 

структуре образовательной программы и содержание практики, а также темы 

индивидуальных заданий и требования к составлению отчета по   практике. 

 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Организация практики 

Общее руководство и ответственность за организацию учебной практики 

студентов возложены на выпускающую  кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают 

необходимую подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с 

учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 

консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу 

выполнения программы; 

  организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и 

методической документации. 

составляет план работ  в соответствии с заданием на практику, определяет 

объема работ, выносимых на практику; 

осуществляет контроль за обеспечением   нормальных условий труда 

студентов, за проведением со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда, технике безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам внутреннего 

распорядка; 

осуществляет контроль за ходом ее проведения; 

проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
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Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями   

программы учебной практики, устава высшей школы и российского трудового 

законодательства. 

В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного 

места практики и о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все поручения 

руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 

- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками предприятия. 

Соблюдая режим работы предприятия студент работает на 

определенном рабочем месте в течение 8 часов. В случае болезни студент 

обязан предоставить руководителю практики справку от врача об 

освобождении его от работы. При нарушении студентом правил 

внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен 

отработать пропущенные дни за счет каникул. 

 

1. 2  Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика предусмотрена образовательной программой и 

рабочим учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

по профилю «Управление промышленной безопасностью и охрана труда». 

Вид практики: Учебная практика (ознакомительная). 

Форма проведения практики - дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений 

различного типа (производственных, промышленных, образовательных, 

культуры, здравоохранения, социальных) или на кафедрах и в структурных 

подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабочим 

учебным планом направления подготовки и календарным графиком учебного 

процесса. 

Объем учебной практики: 3 з.е. / 108 академических часов. 

Время проведения: 2 семестр, продолжительность практики - 2 недели. 

Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя 

подразделения организации и самостоятельная работа над заданием. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в   ходе   освоения   учебных   дисциплин   ООП:  Практикум по 
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коммуникативной компетентности, История отрасли и введение в специальность, 

Основы проектной деятельности. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ООП: 

Медико-биологические основы безопасности, Промышленные технологии и 

инновации. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках освоения образовательной программы 
 

В результате освоения программы практики обучающийся должен 

получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать 

соответствующие компетенции для его профессиональной деятельности; 

универсальная компетенция: 

 

  УК 1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.4: Анализирует различные существующие методики и технологии в 

профессиональной сфере 

Знать: 

основы трудового законодательства 

систему управления охраной труда на государственном уровне и в организациях 

естественные и естественно-техногенные (повседневные и стихийные), 

антропогенные и антропогенно- техногенные, а также техногенные опасности, 

действующие на человека в быту и на производстве, в региональном и 

глобальном пространствах 

Уметь: 

анализировать различные методики и технологии в профессиональной сфере 

пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам 

производственной и экологической безопасности 

оценивать масштабы негативного влияния опасностей на человека и природу в 

указанных ситуациях 

Владеть: 

терминологией в области техносферной безопасности 

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности 

методами анализа и прогнозирования влияния техносферных опасностей на 

человека. 

 

ОПК 2: Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение 

окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и 

концепции риск-ориентированного мышления 
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ОПК-2.3: Владеет основными естественно-научные законами, нормами в 

области промышленной безопасности; знает основные причины и последствия 

возможных техногенных аварий и катастроф; способы минимизации опасностей. 

Знать: 

принципы культуры безопасности и концепции риск-ориентированного 

мышления 

методы обеспечения безопасности человека и окружающей среды, основные 

причины и последствия возможных техногенных аварий, способы минимизации 

опасностей 

требования к оформлению результатов аналитических и экспериментальных 

исследований, законы и нормы в области промышленной безопасности 

 Уметь: 

применять принципы культуры безопасности и концепции риск-

ориентированного мышления 

определять основные причины и последствия возможных техногенных аварий, 

способы минимизации опасностей 

применять нормы в области промышленной безопасности 

 

 Владеть: 

навыками расчета и проектирования технологических процессов, методами 

проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, способы минимизации опасностей 

навыками практического использования принципов, законов, методов 

фундаментальных дисциплин для решения прикладных задач в области 

промышленной безопасности 

принципами выбора материалов по критериям прочности, износостойкости, 

долговечности, в целях недопущения возможных техногенных аварий 

 

 

В целом, в результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

 Знать: 

 – основы трудового законодательства; 

 – систему управления охраной труда на государственном уровне и в 

организациях. 

 Уметь: 

 – пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по 

вопросам производственной и экологической безопасности; 

 Владеть: 

 – терминологией в области техносферной безопасности; 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности.
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2. Программа учебной практики 

 

2.1 Наименование разделов и тем  

 

Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

предоставляющей место для прохождения практики. 

Получение задания по практике. Поиск нормативно-технической, 

правовой и методической документации. 

Составление плана работ в соответствии с заданием на практику , 

определение объема работ, выносимых на практику. 

 

Раздел 2. Производственный этап 

Обучение и работа на рабочем месте в качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным заданием. Изучение опасных и вредных 

производственных факторов, действующих в образовательных учреждениях 

для выполнения лабораторных, практических, и научно- исследовательских 

работ. 

Изучение структурной характеристики и выполняемых функций отдела 

охраны труда ВУЗа. 

Производственный этап: Экскурсии в структурные научные - 

производственные  подразделения вуза, на социальные объекты ДГТУ 

Знакомство с предприятиями (экскурсии), их специализацией 

(технологическим циклом) и технологическими характеристиками, 

выполнение учебных заданий. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного 

материала. Ознакомление с нормативной документацией, регламентирующей 

обеспечение техносферной безопасности на предприятиях и организациях. 

Проведение анализа структуры предприятия, изучение общих правовых, 

экономических и социальных основ обеспечения безопасности труда на 

предприятии 

Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной  информации и 

иллюстративных материалов  в соответствии с индивидуальным заданием на 

практику. 

Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, 

определение его достаточности и достоверности для  подготовки отчета 

Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета  

 

 2.2 Теоретические занятия и экскурсии 

 В период учебной практики  могут быть организованы экскурсии 

и проведены   лекции на следующие примерные темы, которые могут быть 

темами индивидуальных заданий: 
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1. Поиск нормативно-технической, правовой и методической 

документации. 

2. Изучение опасных и вредных производственных факторов, 

действующих в образовательных учреждениях для выполнения 

лабораторных, практических, и научно- исследовательских работ. 

3. Изучение структурной характеристики и выполняемых функций отдела 

охраны труда ВУЗа. 

4. Знакомство с предприятиями (экскурсии), их специализацией 

(технологическим циклом) и технологическими характеристиками, 

выполнение учебных заданий. 

5. Ознакомление с нормативной документацией, регламентирующей 

обеспечение техносферной безопасности на предприятиях и 

организациях 

6. Проведение анализа структуры предприятия, изучение общих 

правовых, экономических и социальных основ обеспечения 

безопасности труда на предприятии 

7. Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной  информации и 

иллюстративных материалов  в соответствии с индивидуальным 

заданием на практику. 

8. Анализ существующих методик и технологий в профессиональной 

сфере 

 

 

2.3 Составление отчета 

 По окончанию  практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет 

руководитель практики от предприятия и на основании результатов текущего 

и  итогового контроля делает в отчете заключение о работе студента.   

 Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает 

заключение о допуске студента к его защите. 

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца 

Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. 

Дневник прохождения практики установленного образца. 

Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в 

отчете. 

Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы 

обучающегося. 

Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в 

профессиональной сфере подготовки 

Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и 

практическое применение всех вопросов, поставленных руководителем 

практики от кафедры. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной 

работы. 



9 

 

Перечень использованных информационных источников – при 

прохождении практики и при подготовке отчета необходимо использовать 

научно- теоретические источники (учебники, учебные пособия, Интернет – 

сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым 

дисциплинам. 

По окончании практики каждый обучающийся представляет на 

кафедру отчет. 

Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с 

программой и содержанием практики. Изложение материала должно быть 

кратким, последовательным соответствовать методическим указаниям и 

рабочей программе практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым 

документам. 

 

Обозначение отчета по практике: 

– по учебной практике – УП.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 

Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если 

практика проходит в структурных подразделениях института; 

– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 

профильной организации, если практика проходит в профильной 

организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и 

регистрации отчетов по всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и 

проводится, как правило, в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с 

учетом текущего контроля успеваемости, который осуществляется 

руководителем (руководителями) практики в период прохождения практики 

и позволяет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не 

подготовка отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин 

признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за 

счет каникулярного времени. 

Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом 

директора.  

- Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
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обучающийся обнаружил всестороннее систематическое знание 

теоретического материала и практического материала в рамках задания 

на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные 

отзывы профильной организации, 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает 

теоретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в его 

изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные 

отзывы профильной организации, 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет знания только теоретического материала в рамках 

задания на практику, но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки при его письменном изложении, 

либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического 

материала. В полном объеме, но с неточностями, представил отчет по 

практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 

удовлетворительные отзывы профильной организации, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся без уважительных причин допускал пропуски в период 

прохождения практики, допускал принципиальные ошибки в выполнении 

заданий по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном 

объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений 

требований, имеет неудовлетворительные отзывы профильной 

организации. 

 

Вопросы, вынесенные на защиту отчета по практике. 

1. Трудовая деятельность в организациях. Основные принципы 

обеспечения безопасности и охраны труда. 

2. Положения трудового права. Правовые основы охраны труда. 

3. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда. 

4. Обязанности и ответственность работника по соблюдению 

требований охраны труда. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

5. Вопросы управления внутренней мотивацией работника на 

безопасны труд и соблюдение требований охраны труда. 

6. Система управления охраной труда. 

7. Социальное партнерство работодателя и работника в сфере охраны 

труда. 

8. Порядок разработки инструкции по охране труда. Организация 

обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны 

труда. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты. 
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9. Основы предупреждения: профессиональной заболеваемостью; 

производственного травматизма. 

10. Документация и отчетность по охране труда. 

11. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов. 

12. Поиск нормативно-технической, правовой и методической 

документации. 

13. Изучение опасных и вредных производственных факторов, 

действующих в образовательных учреждениях для выполнения 

лабораторных, практических, и научно- исследовательских работ. 

14. Изучение структурной характеристики и выполняемых функций 

отдела охраны труда ВУЗа. 

15. Знакомство с предприятиями (экскурсии), их специализацией 

(технологическим циклом) и технологическими характеристиками, 

выполнение учебных заданий. 

16. Ознакомление с нормативной документацией, регламентирующей 

обеспечение техносферной безопасности на предприятиях и 

организациях 

17. Проведение анализа структуры предприятия, изучение общих 

правовых, экономических и социальных основ обеспечения 

безопасности труда на предприятии 

18. Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной  

информации и иллюстративных материалов  в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

19. Анализ существующих методик и технологий в профессиональной 

сфере 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (Техносферная безопасность): 

Учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2013  

Л1.2 С.Л. Пушенко, С.Г. 

Демченко, А.В. 

Нихаева, А.С. 

Пушенко, В.В. 

Руденко, Е.В. 

Стасева 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОХРАНЫ ТРУДА: учебное пособие 

Издательство 

ДГТУ, 2018 

https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/201 

8469 

Л1.3 Черкасова, Н. Г. Охрана труда. Нормативные правовые акты по 

охране труда. В 2 частях. Ч.2: учебное пособие 

Красноярск: 

Сибирский 

государственный 

университет науки 

и технологий 

имени академика 

М. Ф. Решетнева, 

2020 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/1072 

16.html 
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Л1.4 Графкина М. В. Охрана труда: Учебник Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2022 

http://znani 

um.com/ca 

talog/docu 

ment? 

id=385874 

Л1.5 Стручалин, В. Г., 

Нарусова, Е. Ю., 

Фомина, Н. Б. 

Охрана труда. Несчастные случаи на производстве. 

Порядок их расследования и учёта: учебное пособие 

Москва: 

Российский 

университет 

транспорта 

(МИИТ), 2020 

https://ww 

w.iprbooks 

hop.ru/115 

972.html 

Л1.6 Челноков, А. А., 

Жмыхов, И. Н., 

Цап, В. Н., 

Челнокова, А. А. 

Охрана труда: учебник Минск: Вышэйшая 

школа, 2020 

https://ww 

w.iprbooks 

hop.ru/120 

123.html 

Л1.7 Макарова- 

Землянская, Е. Н., 

Стручалин, В. Г., 

Нарусова, Е. Ю. 

Охрана труда. Физиология человека Москва: 

Российский 

университет 

транспорта 

(МИИТ), 2021 

https://ww 

w.iprbooks 

hop.ru/122 

124.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 С.Л. Пушенко, С.Г. 

Демченко, А.С. 

Пушенко, Е.В. 

Стасева, Е.А. 

Чикалова 

Безопасность жизнедеятельности. Пожарная 

безопасность: учебное пособие 

Издательство 

ДГТУ, 2017 

https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/bez 

opasnost- 

zhiznedeya 

telnosti- 

pozharnaya 

- 

bezopasnos 

t 

Л2.2 С.Л. Пушенко, А.В. 

Нихаева, Е.В. 

Омельченко, А.С. 

Пушенко, Г.Н. 

Соколова, Е.В. 

Стасева, Е.А. 

Трушкова, Е.С. 

Филь 

Безопасность жизнедеятельности. Часть 3. 

Безопасность производства работ (техника 

безопасности): учебное пособие 

Издательство 

ДГТУ,  2015 

https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/bez 

opasnost- 

zhiznedeya 

telnosti- 

chast-3- 

bezopasnos 

t- 

proizvodst 

va-rabot- 

tehnika- 

bezopasnos 

ti 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

аглавие Издательство, год Адрес 
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Л3.1 С.Л. Пушенко, С.Г. 

Демченко, А.В. 

Нихаева, Е.В. 

Омельченко, А.С. 

Пушенко, Е.В. 

Стасева, Е.А. 

Трушкова 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА): методические указания 

Издательство 

ДГТУ, 2018 

https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/met 

odicheskie- 

ukazaniya- 

dlya- 

vypolneniy 

a- 

teoretiches 

koy-chasti- 

kontrolnoy 

-raboty-po- 

discipline- 

bezopasnos 

t- 

zhiznedeya 

telnosti- 

bezopasnos 

t-truda 
Л3.2 Маркитанова, Л. И., 

Кисс, В. В., 

Маркитанова, А. А. 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях и гражданская оборона: методические 

указания для студентов всех специальностей заочной 

формы обучения 

Санкт-Петербург: 

Университет 

ИТМО, Институт 

холода и 

биотехнологий, 

2010 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/6864 

5.html 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Программа практики 

разработана в соответствии с Положением о практической подготовке 

обучающихся от 05.08.2020г. № 885/390. 

Технологическая (проектно-технологическая) практика проводится с 

целью - получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, формирования блока профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения трудовых функций в период практики. 

Задачи  технологической  практики: 

Изучение: 

– работы отдела охраны труда и техники безопасности, его функций и основных 

задач, работы кабинета по охране труда; 

– системы управления охраной труда на предприятии; 

– организации пожарной охраны предприятия; 

– работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления 

производственных и вспомогательных помещений; 

– причин производственного травматизма, аварий и пожаров на основании актов 

расследований; 

– технических методов и средств защиты персонала от опасных и вредных 

производственных факторов; 

– порядка проведения и оформления вводного, текущего, внеочередного 

инструктажей и инструктажа на рабочем месте; 

– порядка освидетельствования, приема и сдачи оборудования и установок после 

ремонта, приема и сдачи рабочих смен на промышленном объекте с точки зрения 

охраны труда. 

ознакомление с: 

– системой государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства РФ об охране труда и промышленной безопасности; 

– системой общественного контроля за охраной труда; 

– результатами специальной оценки условий труда рабочих мест по условиям 

труда и планом мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда. 

В программе технологической  практики  изложены цели и задачи, место 

практики в структуре образовательной программы и содержание практики, а 

также темы индивидуальных заданий и требования к составлению отчета по   

практике. 

 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Организация практики 
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Общее руководство и ответственность за организацию технологической 

(проектно-технологической) практики студентов возложены на выпускающую  

кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают 

необходимую подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с 

учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 

консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу 

выполнения программы; 

  организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и 

методической документации. 

составляет совместный календарный график с руководителем от 

производства и план работ  в соответствии с заданием на практику, определяет 

объем работ, выносимых на практику; 

осуществляет контроль за обеспечением   нормальных условий труда 

студентов, за проведением со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда, технике безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам внутреннего 

распорядка; 

осуществляет контроль за ходом ее проведения; 

проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
 

Обязанности бакалавров на практике определяются требованиями   

программы производственной  практики, устава высшей школы и российского 

трудового законодательства. 

В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного 

места практики и о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все поручения 

руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 

- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками предприятия. 

Соблюдая режим работы предприятия студент работает на 

определенном рабочем месте в течение 8 часов. В случае болезни студент 

обязан предоставить руководителю практики справку от врача об 

освобождении его от работы. При нарушении студентом правил 

внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен 

отработать пропущенные дни за счет каникул. 

 

1. 2  Место практики в структуре образовательной программы 
 

Технологическая (проектно-технологическая) практика предусмотрена 

образовательной программой и рабочим учебным планом направления 20.03.01 
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«Техносферная безопасность» по профилю «Управление промышленной 

безопасностью и охрана труда». 

Вид практики: Производственная практика (технологическая). 

Форма проведения практики - дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений 

различного типа (производственных, промышленных, образовательных, 

культуры, здравоохранения, социальных) или на кафедрах и в структурных 

подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабочим 

учебным планом направления подготовки и календарным графиком учебного 

процесса. 

Объем производственной практики: 6 з.е. / 216 академических часов. 

Время проведения: 4 семестр, продолжительность практики - 4 недели. 

Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя 

подразделения организации и самостоятельная работа над заданием. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в   ходе   освоения   учебных   дисциплин   ООП:  Основы 

надзора и управления  в области пожарной безопасности, Медико-биологические 

основы безопасности, Ноксология . 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ООП: Пожарная 

безопасность, производственное освещение, Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках освоения образовательной программы 
 

В результате освоения программы практики обучающийся должен 

получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать 

соответствующие компетенции для его профессиональной деятельности; 

универсальная компетенция: 

   УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1: Определяеткруг задач в рамках поставленной цели, определяет 

связи между ними 

Знать: 

методы и средства защиты персонала от опасных и вредных производственных 

факторов 
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порядок проведения и оформление вводного, текущего, внеочередного 

инструктажей на рабочем месте 

действующие правовые нормы в области охраны труда 

Уметь: 

применять технические методы и средства защиты персонала от опасных и 

вредных факторов 

проводить и оформлять вводный, текущий, внеочередной инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте 

составлять план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труд 

Владеть: 

навыками в определении причин аварий и травматизма и выработке мероприятий 

по их предотвращению 

навыками в планировании мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда 

 ОПК-3: Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

государственных требований в области обеспечения безопасности  

ОПК-3.1: Способен собирать, анализировать, систематизировать, 

применять информацию основных нормативно- правовых актов в области 

обеспечения безопасности при решении профессиональных вопросов. 

Знать: 

достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области 

основы законодательства РФ по нормированию рисков 

особенности управления охраной окружающей среды 

Уметь: 

анализировать структуру предприятия с точки зрения его воздействия на 

окружающую среду 

систематизировать информацию основных нормативно-правовых актов в области 

обеспечения безопасности 

определять класс экологической безопасности предприятия на основе величины 

экологического риска 

Владеть: 

навыками составления перечня природоохранных мероприятий для предприятия 

с учетом государственных требований 

навыками применения информации основных нормативно-правовых актов в 

области обеспечения безопасности 

навыками планирования мероприятий по улучшению условий труда, защиты 

персонала от опасных и вредных производственных факторов 

ПК-1: Способен использовать законы и методы математики, естественных 

и гуманитарных наук при решении профессиональных задач. Ориентируется в 

основных проблемах техносферной безопасности, способен распознать признаки 

происшествий, сообщить о происшествиях 

ПК-1.2: Осуществляет оповещение экстренных оперативных и аварийно-

восстановительных служб, служб жизнеобеспечения населения и единых 

дежурно-диспетчерских служб о происшествии. Обладает способностью 
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организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консервацию и 

хранение средств защиты, контролировать состояние используемых средств 

защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты. 

Знать: 

Системы оповещения экстренных оперативных и аварийно-восстановительных 

служб 

Используемые средства индивидуальной и коллективной защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средств защиты 

Основные понятия, категории и инструменты организации распознания и 

оповещения о происшествии 

Уметь: 

Осуществлять оповещение экстренных оперативных и аварийно-

восстановительных служб 

Организовывать и проводить  техническое  обслуживание,  ремонт, консервацию 

и хранение средств защиты 

Анализировать, выбирать, разрабатывать системы и методы защиты человека на 

опасном производственном объекте; 

Владеть: 

Способами распознавания признаков происшествий 

Методами сообщения о происшествиях 

Разработкой мероприятий по проведению технического обслуживания, ремонта, 

консервации и хранения средства, принимать решения по замене (регенерации) 

средств защиты 
 

В целом в результате прохождения технологической практики обучающийся 

должен 

 Знать: 

— причины и следствия, статистику и результаты расследования травматизма на 

производстве; 

— методы и средства защиты персонала от опасных и вредных 

производственных факторов; 

— порядок проведения и оформление вводного, текущего, внеочередного 

инструктажей на рабочем месте; 

— порядок освидетельствования, приема и сдачи оборудования и установок 

после ремонта; 

— порядок приема и сдачи рабочих смен на промышленном объекте с точки 

зрения охраны труда. 

Уметь: 

— составлять акты расследования несчастных случаев; 

— применять технические методы и средства защиты персонала от опасных и 

вредных факторов; 

— проводить и оформлять вводный, текущий, внеочередной инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте; 

— принимать и сдавать рабочие смены на промышленном объекте с точки зрения 

охраны труда; 
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— составлять план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 

Владеть: 

— навыками работы специалиста по охране труда; 

— в определении причин аварий и травматизма и выработке мероприятий по их 

предотвращению; 

— в проведении и оформлении вводного, текущего, внеочередного инструктажа 

и инструктажа на рабочем месте; 

— в использовании методов и средств защиты персонала от опасных и вредных 

производственных факторов; 

— в планировании мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда; 

— в специальной оценке рабочих мест по условиям труда
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2. Программа производственной практики 

 

2.1 Наименование разделов и тем  

 

Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

предоставляющей место для прохождения практики. 

Получение задания по практике 

 

Раздел 2. Производственный этап 

Ознакомление с работой предприятия, кабинета по охране труда; 

Изучение организации пожарной охраны, работы систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, отопления на производственном объекте; 

Сбор информации о статистике травматизма и аварий на производстве, 

о методах и средствах защиты от опасных и вредных производственных 

факторов, применяемых на объекте производства при воздействии на 

человека и природную среду; 

Изучение порядка проведения и оформления вводного, текущего, 

внеочередного инструктажей и инструктажа на рабочем месте; порядка 

освидетельствования, приема и сдачи оборудования и установок после 

ремонта, приема и сдачи рабочих смен на промышленном объекте с точки 

зрения охраны труда; актов расследования несчастных случаев на 

производстве; Применение технических методов и средств защиты персонала 

от опасных и вредных производственных факторов; 

Специальная оценка рабочих мест по условиям труда на 

производственном объекте; 

Составление плана мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда на производственном объекте.   

 

Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала.   

 

Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета.   

 

 2.2 Теоретические занятия и экскурсии 

 

 В период технологической практики  могут быть организованы 

экскурсии и проведены   лекции на следующие примерные темы, которые 

могут быть индивидуальными заданиями: 

– сведения о методах работы отдела охраны труда и техники безопасности, 

кабинета по охране труда; 

– о системе управления охраной труда на предприятии; 
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– об организации пожарной охраны предприятия; 

– о работе систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления на 

производственном объекте; 

– о системе государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства РФ об охране труда и промышленной безопасности; 

– информацию о статистике травматизма и аварий на производстве, её 

значение и применение; 

– о методах и средствах защиты от опасных и вредных производственных 

факторов, применяемых на объекте производства при воздействии на 

человека и природную среду; 

– порядок проведения и оформления вводного, текущего, внеочередного 

инструктажей и инструктажа на рабочем месте; 

– порядок освидетельствования, приема и сдачи оборудования и установок 

после ремонта, приема и сдачи рабочих смен на промышленном объекте с 

точки зрения охраны труда; 

– акты расследования несчастных случаев на производстве; 

– применение технических методов и средств защиты персонала от опасных 

и вредных производственных факторов; 

– специальная оценка рабочих мест по условиям труда на производственном 

объекте; 

– составление плана мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда на производственном объекте. 

 

2.3 Составление отчета 

 

 По окончанию  практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет 

руководитель практики от предприятия и на основании результатов текущего 

и  итогового контроля делает в отчете заключение о работе студента.   

 Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает 

заключение о допуске студента к его защите. 

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца 

Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. 

Дневник прохождения практики установленного образца. 

Рабочий график прохождения практики и совместный рабочий график 

предприятия и кафедры. 

Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в 

отчете. 

Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы 

обучающегося. 

Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в 

профессиональной сфере подготовки 

Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и 

практическое применение всех вопросов, поставленных руководителем 

практики от кафедры. 
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Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной 

работы. 

Перечень используемых информационных источников – при 

прохождении практики и при подготовке отчета необходимо использовать 

научно- теоретические источники (учебники, учебные пособия, Интернет – 

сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым 

дисциплинам. 

По окончании практики каждый обучающийся представляет на 

кафедру отчет. 

Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с 

программой и содержанием практики. Изложение материала должно быть 

кратким, последовательным соответствовать методическим указаниям и 

рабочей программе практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым 

документам. 

 

Обозначение отчета по практике: 

– по технологической практике – ТП.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 

Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если 

практика проходит в структурных подразделениях института; 

– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 

профильной организации, если практика проходит в профильной 

организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и 

регистрации отчетов по всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и 

проводится, как правило, в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с 

учетом текущего контроля успеваемости, который осуществляется 

руководителем (руководителями) практики в период прохождения практики 

и позволяет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не 

подготовка отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин 

признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за 

счет каникулярного времени. 

Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом 

директора.  
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- Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся обнаружил всестороннее систематическое знание 

теоретического материала и практического материала в рамках задания 

на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные 

отзывы профильной организации, 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает 

теоретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в его 

изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные 

отзывы профильной организации, 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет знания только теоретического материала в рамках 

задания на практику, но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки при его письменном изложении, 

либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического 

материала. В полном объеме, но с неточностями, представил отчет по 

практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 

удовлетворительные отзывы профильной организации, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся без уважительных причин допускал пропуски в период 

прохождения практики, допускал принципиальные ошибки в выполнении 

заданий по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном 

объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений 

требований, имеет неудовлетворительные отзывы профильной 

организации. 

Темы индивидуальных заданий на практику 

1. Система управления охраной труда на предприятии; 

2. Организация пожарной охраны предприятия; 

3. Системы вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления на 

производственном объекте; 

4. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства РФ об охране труда и промышленной безопасности; 

5. Статистика травматизма и аварий на производстве, её значение и 

применение; 

6. Методы и средства защиты от опасных и вредных 

производственных факторов, применяемых на объекте производства при 

воздействии на человека и природную среду; 

7. Порядок проведения и оформления вводного, текущего, 

внеочередного инструктажей и инструктажа на рабочем месте; 

8. Специальная оценка рабочих мест по условиям труда на 

производственном объекте; 

9. Составление плана мероприятий по улучшению и оздоровлению 
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условий труда на производственном объекте. 

Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по практике 

 

1. Основные технико-экономические показатели предприятия 

2. Структура предприятия 

3. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью 

на предприятии. 

4. Основные технологические процессы структурных подразделений 

предприятия 

5.  Характерное оборудование, задействованное в технологическом 

процессе структурных подразделений предприятия. 

6. Организация работы службы охраны труда на предприятии, 

организации кабинета по охране труда или уголка по технике 

безопасности; 

7. Проведение и оформление инструктажей на производстве; 

8. Анализ вредных и опасных производственных  факторов в 

структурных подразделениях предприятия. 

9. Методы определения опасных и вредных производственных 

факторов; 

10. Применение средств индивидуальной  защиты; 

11. Анализ травматизма на производственном объекте:: по отрасли в 

целом, по виду технологического процесса (объекту), по 

оборудованию, по видам происшествий (взрыв, пожар, отравление и 

т.д.), по причинам НС, по квалификации, по возрасту, по времени 

проведения инструктажа, по времени работы (от начала работы и до 

конца рабочей смены), по месяцам 

12. Организация и проведение специальной оценки рабочих мест. 

13. Средства коллективной защиты, применяемые в структурных 

подразделениях предприятия. 

14. Техника безопасности при работе с оборудованием, характеристика 

условий работы. 

15. Пожарная безопасность на предприятии: организация, порядок 

обеспечения средствами тушения пожаров и контроля их состояния. 

16. Виды возможных ЧС на данном предприятии, их причины и 

профилактика. 

17. Обеспечение экологической безопасности на предприятии. 

 

2.4 Рекомендуемая литература 

 
2.4.1. Основная литература 
Л1.1 Рысин Ю. С., 

Яблочников С. Л. 

Безопасность жизнедеятельности: 

Учебное пособие 

Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 

2018 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7075 

9.html 
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Л1.2 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности 

и защита окружающей среды 

(Техносферная безопасность): 

Учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 

2013 

 

Л 1.3 Каракеян В. И., 

Никулина И. М. 

Безопасность жизнедеятельности: 

Учебник и практикум 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 

w.biblio- 

online.ru/b 

ook/bezopa 

snost- 

zhiznedeya 

telnosti- 

433348 

Л 1.4 Абрамова С. В., 

Буйнов Л. Г., Громов 

Ю. В., Киселева Э. 

М., Макарова Л. П., 

Маликова Т. В., 

Малков С. П., 

Молодцова Е. Ю., 

Попова Р. И., Ребко Э. 

М., Станкевич П. В., 

Соломин В. П. 

Безопасность жизнедеятельности: 

Учебник и практикум 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

https://ww 

w.biblio- 

online.ru/b 

ook/bezopa 

snost- 

zhiznedeya 

telnosti- 

433376 

2.4.2. Дополнительная литература 
 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Муравей Л. А., 

Кривошеин Д. А., 

Черемисина Е. Н., 

Шорина О. С., 

Эриашвили Н. Д., 

Юровицкий Ю. Г., 

Маркина Э. В 

Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное 

пособие 

Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7117 

5.html 

Л2.2 Соколов Л. И. Безопасность жизнедеятельности 

при эксплуатации систем и 

сооружений водоснабжения и 

водоотведения: Учебное пособие 

Москва: Инфра- 

Инженерия, 2018 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7825 

2.html 

Л2.3 Чепегин И. В., 

Андрияшина Т. В. 

Безопасность жизнедеятельности 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Теория и практика: 

Учебное пособие 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7926 

8.html 
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В методических указаниях   изложены цели и задачи практики, предложены примерные 

индивидуальные задания на практику, а также руководство по их выполнению, необходимые 

для успешного прохождения практической подготовки при проведении производственной 

практики. 

Предназначено для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и охрана 

труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Программа 

практики разработана в соответствии с Положением о практической подготовке 

обучающихся от 05.08.2020г. № 885/390. 

Производственная (Эксплуатационная) практика проводится с целью - 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, формирования блока профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения трудовых функций в период практики. 

Задачи  эксплуатационной  практики: 

- приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений и организаций; 

- закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических курсов; 

- повышение уровня компетентности в техносферной безопасности. 

В программе производственной (эксплуатационной)  практики  изложены цели и 

задачи, место практики в структуре образовательной программы и содержание 

практики, а также темы индивидуальных заданий и требования к составлению 

отчета по   практике. 

 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Организация практики 

 

Общее руководство и ответственность за организацию производственной 

(эксплуатационной) практики студентов возложены на выпускающую  кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые обеспечивают 

необходимую подготовку к прохождению практики в строгом соответствии с 

учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 

консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу 

выполнения программы; 

  организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и 

методической документации. 

составляет совместный календарный график с руководителем от 

производства и план работ  в соответствии с заданием на практику, определяет 

объем работ, выносимых на практику; 

осуществляет контроль за обеспечением   нормальных условий труда 

студентов, за проведением со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда, технике безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам внутреннего 

распорядка; 
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осуществляет контроль за ходом ее проведения; 

проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их работе. 
 

Обязанности обучающихся на практике определяются требованиями   

программы производственной  практики, устава высшей школы и российского 

трудового законодательства. 

В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании конкретного 

места практики и о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все поручения 

руководителей; 

- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 

- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками предприятия. 

Соблюдая режим работы предприятия студент работает на 

определенном рабочем месте в течение 8 часов. В случае болезни студент 

обязан предоставить руководителю практики справку от врача об 

освобождении его от работы. При нарушении студентом правил 

внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он должен 

отработать пропущенные дни за счет каникул. 

 

1. 2  Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная (эксплуатационная) практика предусмотрена 

образовательной программой и рабочим учебным планом направления 20.03.01 

«Техносферная безопасность» по профилю «Управление промышленной 

безопасностью и охрана труда». 

Вид практики: Производственная практика ( Эксплуатационная). 

Форма проведения практики - дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Место проведения практики: практика проводится на базе учреждений 

различного типа (производственных, промышленных, образовательных, 

культуры, здравоохранения, социальных) или на кафедрах и в структурных 

подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с Рабочим 

учебным планом направления подготовки и календарным графиком учебного 

процесса. 

Объем эксплуатационной  практики: 3 з.е. / 108 академических часов. 

Время проведения: 6 семестр, продолжительность практики - 2 недели. 
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Форма практики - выполнение заданий под руководством руководителя 

подразделения организации и самостоятельная работа над заданием. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в   ходе   освоения   учебных   дисциплин   ООП:   

 

Управление техносферной безопасностью, Техническое обеспечение 

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, Основы надзора и 

управления  в области пожарной безопасности, Ноксология, Промышленные 

технологии и инновации, Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ООП:  

Управление техносферной безопасностью, Управление производственной 

безопасностью. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках освоения образовательной программы 
 

В результате освоения программы практики обучающийся должен 

получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать 

соответствующие компетенции для его профессиональной деятельности; 

универсальная компетенция: 

   УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2: Знание видов ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач; основных методов оценки разных способов решения 

задач; действующего законодательства и правовых норм, регулирующих 

профессиональную деятельность. 

Знать: 

- фрагментарные знания: нормативные и правовые документы, 

регулирующие делопроизводство в РФ; основные методы поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

- общие, не структурированные знания: нормативные и правовые 

документы, регулирующие делопроизводство в РФ; основные методы поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

- сформированные системные знания: нормативные и правовые документы, 

регулирующие делопроизводство в РФ; основные методы поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- слабо сформированные умения: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; осуществлять поиск, анализ и использование 
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нормативных и правовых документов, связанных с профессиональной 

деятельностью; принимать необходимые меры для восстановления нарушенных 

прав 

- частично сформированные умения: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; осуществлять поиск, анализ и использование 

нормативных и правовых документов, связанных с профессиональной 

деятельностью; принимать необходимые меры для восстановления нарушенных 

прав 

- сформированные умения: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и 

правовых документов, связанных с профессиональной деятельностью; принимать 

необходимые меры для восстановления нарушенных прав 

Владеть: 

- слабо сформированными: навыками применения законодательства при 

решении практических задач; навыками защиты своих прав и законных 

интересов; навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; навыками классификации и 

оформления различного рода документов 

- частично сформированными: навыками применения законодательства при 

решении практических задач; навыками защиты своих прав и законных 

интересов; навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; навыками классификации и 

оформления различного рода документов 

- сформированными навыками: навыками применения законодательства 

при решении практических задач; навыками защиты своих прав и законных 

интересов; навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; навыками классификации и 

оформления документов. 

ОПК-3: Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

государственных требований в области обеспечения безопасности 

ОПК-3.2: Владеет навыками поиска нормативно-правовых документов, 

стандартами в области промышленной безопасности 

Знать: 

правила измерений, обеспеченность их единства, требуемой точности и 

достоверности 

организационные, научные и методические основы метрологического 

обеспечения технологических процессов 

основные нормативно- правовые документы в области обеспечения 

экологической безопасности на предприятиях 

Уметь: 

проводить идентификацию опасностей техногенных источников, выбирать 

стратегии защиты от опасностей, 

контролировать работу для обеспечения экологической безопасности 
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уверенно ориентироваться в существующем фонде нормативно-правовых 

документов и справочных материалов; обоснованно выбирать и применять 

соответствующие конкретной ситуации положения законодательных актов и 

основополагающих документов , уверенно ориентироваться в существующем 

фонде нормативных документов 

Владеть: 

комплексной оценкой безопасности пространства с учетом применения 

технических регламентов 

навыками поиска нормативно-правовых документов, стандартов для  

обеспечения экологической и промышленной безопасности на предприятиях 

сформированными: навыками использования общеправовых знаний и анализа 

нормативных актов в различных сферах жизнедеятельности; навыками 

применения правовых норм действующего законодательства 

ПК-3:  Обладает способностью координировать деятельность по 

организации и контролю в области обращения с отходами производства и 

потребления 

ПК-3.2: Обладает способностью организовывать, планировать и 

реализовывать работу исполнителей по решению практических задач 

обеспечения безопасности человека и окружающей среды.  Способен 

организовать инфраструктуру экологически безопасного обезвреживания и 

переработки отходов производства и потребления. 

Знать: 

Существующие нормативно-правовые акты в сфере утилизации 

производственных отходов 

Классы опасности производственных отходов и их взрывопожароопасные 

характеристики 

инфраструктуру экологически безопасного обезвреживания и переработки 

отходов,  технологические процессы, применяемые в области утилизации и 

обезвреживания отходов 

Уметь: 

планировать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения 

безопасности 

организовывать и реализовывать работу исполнителей по решению практических 

задач обеспечения безопасности 

Определять наилучшие доступные технологии в области утилизации и 

обезвреживания 

Владеть: 

Понятийным аппаратом, позволяющим грамотно, аргументировано отстаивать 

принятые решения; навыками анализа полученных результатов расчета 

Навыками расчета класса опасности отходов, нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение 

Навыками решения практических задач в области утилизации производственных 

отходов 
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В целом в результате прохождения эксплуатационной  практики 

обучающийся должен 

 Знать: 

- варианты взаимодействия объектов защиты (человек, природа) и опасных зон, 

- общие тенденции достижения БЖД и ЗОС, основанные на методах защиты от 

опасностей (защитное зонирование, экобиозащитная техника, СИЗ), 

Уметь: 

- проводить идентификацию опасностей техногенных источников, 

- выбирать стратегии защиты от опасностей, 

Владеть: 

- комплексной оценкой безопасности пространства с учетом применения 

технических регламентов и наилучших из достигнутых технологий.
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2. Программа производственной практики 

 

2.1 Наименование разделов и тем  

 

Раздел 1. Организация практики, подготовительный этап 

Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

предоставляющей место для прохождения практики. 

Получение задания по практике 

 

Раздел 2. Производственный этап 

 

Обучение и работа на рабочем месте в качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным заданием  

 

Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала  

 

Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета  

 

 

 2.2 Теоретические занятия и экскурсии 

 В период эксплуатационной практики  могут быть организованы 

экскурсии и проведены   лекции на следующие примерные темы: 

1. Общая характеристика профильной организации. 

2. Идентификация опасных и вредных производственных факторов 

производств. 

3. Оценка эффективности работы очистных сооружений предприятия (при их 

наличии). 

4. Разработка мероприятий по улучшению условий труда и экобиозащитной 

техники (выбирается совместно с руководителем практики). 

5. Разработка санитарно-гигиенических мероприятий по улучшению условий 

труда  на рабочих местах (выбирается совместно с руководителем практики). 

6. Разработка эргономических проектов рабочих мест 

7. Разработка правил пожарной безопасности и пожарной профилактики для 

различных технологических процессов (выбирается совместно с 

руководителем практики). 

8. Прикладное программное обеспечение, применяемое на рабочем месте 

практиканта. 

9. Виды средств индивидуальной и коллективной защиты, применяемые на 

предприятии 

10.Значение проведенных исследований для решения проблем техносферной 

безопасности 
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11.Разработка мероприятий по улучшению условий труда и экобиозащитной 

техники. 

12.Подбор наиболее эффективных технологий для устранения или 

уменьшения влияния негативных производственных факторов производств. 

13.Разработка санитарно-гигиенических мероприятий по улучшению условий 

труда на рабочих местах. 

14. Характеристика проблем техносферной безопасности на предприятиях 

отрасли. 

15.  Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, 

сооружений и оборудования от опасных геологических процессов, 

затоплений и подтоплений, экстремальных  ветровых  и  снеговых нагрузок, 

наледей, природных пожаров и т.д. 

16. Оценка эффективности работы очистных сооружений предприятия 

17.Идентификация опасных и вредных производственных факторов 

производств. 

18.Разработка правил пожарной безопасности и пожарной профилактики для 

различных технологических процессов (выбирается совместно с 

руководителем практики). 

19.Состояние действующего законодательства и правовые нормы в 

техносферной безопасности 

 

Варианты индивидуальных заданий по практике: 

1.Общая характеристика профильной организации. 

2.Разработка мероприятий по улучшению условий труда и экобиозащитной 

техники (выбирается совместно с руководителем практики). 

3.Подбор наиболее эффективных технологий для устранения или 

уменьшения влияния негативных производственных факторов производств 

(производства выбираются совместно с руководителем практики в 

зависимости от базы практики). 

4.Разработка санитарно-гигиенических мероприятий по улучшению условий 

труда на рабочих местах (выбирается совместно с руководителем практики). 

5.Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные 

природные процессы: 

– оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных 

процессов и категории их опасности; 

– мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, 

сооружений и оборудования  в  случае  необходимости от  опасных 

природных процессов. 

6.Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные 

природные процессы: мероприятия по инженерной защите территории 

объекта, зданий, сооружений и оборудования от опасных геологических 

процессов, затоплений и подтоплений, экстремальных  ветровых  и  снеговых 

нагрузок, наледей, природных пожаров и т.д. (выбирается совместно с 

руководителем практики). 
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7. Оценка эффективности работы очистных сооружений предприятия (при их 

наличии). 

8.Идентификация опасных и вредных производственных факторов 

производств. 

9.Разработка правил пожарной безопасности и пожарной профилактики для 

различных технологических процессов (выбирается совместно с 

руководителем практики). 

10.Состояние действующего законодательства и правовые нормы в 

техносферной безопасности 

 

 

2.3 Составление отчета 

 

 По окончанию  практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет 

руководитель практики от предприятия и на основании результатов текущего 

и  итогового контроля делает в отчете заключение о работе студента.   

 Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает 

заключение о допуске студента к его защите. 

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца 

Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. 

Дневник прохождения практики установленного образца. 

Рабочий график прохождения практики и совместный рабочий график 

предприятия и кафедры. 

Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в 

отчете. 

Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы 

обучающегося. 

Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в 

профессиональной сфере подготовки 

Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и 

практическое применение всех вопросов, поставленных руководителем 

практики от кафедры. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной 

работы. 

Перечень используемых информационных ресурсов – при 

прохождении практики и при подготовке отчета необходимо использовать 

научно- теоретические источники (учебники, учебные пособия, Интернет – 

сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым 

дисциплинам. 

По окончании практики каждый обучающийся представляет на 

кафедру отчет. 

Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с 

программой и содержанием практики. Изложение материала должно быть 
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кратким, последовательным соответствовать методическим указаниям и 

рабочей программе практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым 

документам. 

 

Обозначение отчета по практике: 

– по эксплуатационной  практике – ЭП.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 

Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если 

практика проходит в структурных подразделениях института; 

– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 

профильной организации, если практика проходит в профильной 

организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и 

регистрации отчетов по всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и 

проводится, как правило, в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с 

учетом текущего контроля успеваемости, который осуществляется 

руководителем (руководителями) практики в период прохождения практики 

и позволяет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не 

подготовка отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин 

признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за 

счет каникулярного времени. 

Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом 

директора.  

- Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся обнаружил всестороннее систематическое знание 

теоретического материала и практического материала в рамках задания 

на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные 

отзывы профильной организации, 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает 

теоретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в его 

изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 
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оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные 

отзывы профильной организации, 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет знания только теоретического материала в рамках 

задания на практику, но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки при его письменном изложении, 

либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического 

материала. В полном объеме, но с неточностями, представил отчет по 

практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 

удовлетворительные отзывы профильной организации, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся без уважительных причин допускал пропуски в период 

прохождения практики, допускал принципиальные ошибки в выполнении 

заданий по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном 

объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений 

требований, имеет неудовлетворительные отзывы профильной 

организации. 

Примерные вопросы для защиты отчета по практике: 

1. Дать характеристику проблем техносферной безопасности на 

предприятии отрасли. 

2. Инновационные решения в техносферной безопасности. 

3. Нормативно-правовые акты промышленной безопасности. 

4. Уровни допустимых негативных воздействий на человека и природную 

среду. 

5. Методы количественной и качественной оценки риска. 

6. Дать характеристику проблем техносферной безопасности на 

предприятии отрасли. 

7. Оценить степень опасности и степень важности решения проблемы 

техносферной безопасности на предприятии отрасли. 

8. Теоретические основы методов, используемых при проведении 

экспериментальной части исследования. 

9. Приборы и оборудование, используемое при проведении 

экспериментальной части исследования. 

10. Алгоритм проведения теоретических или экспериментальных 

исследований. 

11. Алгоритм проведения расчетов и представления результатов 

эксперимента. 

12. Оценка полученных результатов экспериментальной части исследования. 

13. Значение проведенных исследований для решения проблем 

техносферной безопасности 
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2.4 Рекомендуемая литература 
2.4.1. Основная литература 
Л1.1 Белов С.В. Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

(Техносферная безопасность): 

Учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2013  

Л1.2 Занько Н. Г., 

Малаян К. Р., 

Русак О. Н. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

, 2017 https://e.la 

nbook.com 

/book/9261 7 

Л 1.3 Муравей Л. А., 

Кривошеин Д. А., 

Черемисина Е. Н., 

Шорина О. С., 

Эриашвили Н. Д., 

Юровицкий Ю. 

Г., Маркина Э. В 

Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное 

пособие 

Москва: 

ЮНИТИ- ДАНА, 

2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7117 

5.html 

Л 1.4 Никифоров Л. Л., 

Персиянов В. В. 

Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное 

пособие 

Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА-

М", 2018 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=961964 

2.4.2. Дополнительная литература 
Л2.1 С.Л. Пушенко, 

С.Г. Демченко, 

А.С. Пушенко, 

Е.В. Стасева, 

Е.А. Чикалова 

Безопасность жизнедеятельности. 

Пожарная безопасность: учебное 

пособие 

, 2017 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/bez 

opasnost- 

zhiznedeya 

telnosti- 

pozharnaya  

bezopasnos t 

Л2.2 Бурцев С. П. Безопасность жизнедеятельности: 

Курс лекций 

Москва: 

Московский 

гуманитарный 

университет, 

2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7471 

4.html 

Л2.3 Соколов Л. И. Безопасность жизнедеятельности 

при эксплуатации систем и 

сооружений водоснабжения и 

водоотведения: учебное пособие 

Москва|Вологда: 

Инфра- 

Инженерия, 2018 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4938 86 

 Горбунова Л. 

Н., Батов Н. С. 

Безопасность жизнедеятельности: 

учебное пособие 

Красноярск: 

СФУ, 2017 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4971 94 
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Составители: к.т.н., доцент кафедры ТКиО Приходченко О.В. 

Методические указания по практической подготовке при проведении 

Преддипломной практики.  

ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе, 2021год. 

В методических указаниях   изложены цели и задачи практики, предложены 

примерные индивидуальные задания на практику, а также руководство по их 

выполнению, необходимые для успешного прохождения практической подготовки при 

проведении производственной преддипломной практики. 

Предназначено для студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль) Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Программа 

практики разработана в соответствии с Положением о практической 

подготовке обучающихся от 05.08.2020г. № 885/390. 

 Производственная (преддипломная) практика проводится с целью       

закрепления теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, подготовка обучающихся к решению организационно-

проектировочных и технологических задач по безопасности 

технологических процессов и производств, изучение на практике методов 

решения задач в сферах управления безопасностью труда, повышение 

профессиональных знаний и навыков студентов, адаптация к будущей 

профессиональной деятельности в области производственной 

безопасности, а также сбор необходимого материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Преддипломная практика 

позволяет студенту активно участвовать в проектах, исследовательских 

работах, в испытаниях, конкретных разработках.  

Задачи  преддипломной  практики: 

- осуществить подбор и сбор материалов в соответствии с заданием на 

выпускную работу; 

- изучить структуру и технико-экономические показатели предприятия; 

- изучить основные технологические процессы предприятия, особенности 

эксплуатируемых аппаратов, машин и механизмов; 

- ознакомиться с декларацией безопасности опасного производственного 

объекта, с планом ликвидации ЧС, организацией гражданской обороны на 

предприятии, лицензированием на особо опасные виды работ, 

финансированием мероприятий по улучшению условий труда, 

статистической отчётностью об условиях труда и производственном 

травматизме; 

- ознакомиться с фактическим уровнем опасных и вредных факторов на 

предприятии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и 

инструментальным замерам показателей; 

- идентифицировать опасные и вредные производственные факторы для 

рабочего места; 

- выполнить анализ мероприятий, обеспечивающих безопасную 

эксплуатацию технологического оборудования; 

- рассмотреть и изучить средства локализации и тушения пожаров на 

предприятии, предотвращения аварийных ситуаций; 

- дать характеристику средств коллективной и индивидуальной защиты и 

степени их применения персоналом; 

- выполнить работы с приборами контроля уровня опасных и вредных 

производственных факторов; 
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- проанализировать материальные ущербы, связанные с существующим 

уровнем травматизма и заболеваемости на предприятии; 

- провести анализ безопасности промышленного объекта в части технологии, 

аппаратурного обеспечения и характеристик опасных веществ. 

В программе производственной (преддипломной)  практики  изложены цели 

и задачи, место практики в структуре образовательной программы и 

содержание практики, а также темы индивидуальных заданий и требования к 

составлению отчета по   практике. 

 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Организация практики 

 

Общее руководство и ответственность за организацию 

производственной (преддипломной) практики студентов возложены на 

выпускающую кафедру. 

Кафедра выделяет для руководства преподавателей, которые 

обеспечивают необходимую подготовку к прохождению практики в строгом 

соответствии с учебным планом и программой. 

Руководитель практики от института: 

консультирует студентов по вопросам, возникающим у них по ходу 

выполнения программы; 

  организует консультации по поиску нормативно-технической, правовой и 

методической документации. 

составляет совместный календарный график с руководителем от 

производства и план работ в соответствии с заданием на практику, 

определяет объем работ, выносимых на практику; 

осуществляет контроль за обеспечением   нормальных условий труда 

студентов, за проведением со студентами обязательных инструктажей по 

охране труда, технике безопасности, по режимам труда и отдыха, правилам 

внутреннего распорядка; 

осуществляет контроль за ходом ее проведения; 

проверяет отчеты студентов по практике, дает заключение об их 

работе. 
 

Обязанности обучающихся на практике определяются требованиями   

программы производственной преддипломной практики, устава высшей 

школы и российского трудового законодательства. 

В соответствии с этим студент обязан: 

- до начала практики ознакомиться с приказом об указании 

конкретного места практики и о назначении руководителя; 

- выполнять все правила внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии, строго соблюдать режим рабочего дня; 

- выполнять в соответствии с программой практики все поручения 

руководителей; 
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- иметь регулярную связь с руководителем от кафедры института; 

- нести ответственность за порученную ему работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками предприятия. 

Соблюдая режим работы предприятия студент работает на 

определенном рабочем месте в течение 8 часов. В случае болезни 

студент обязан предоставить руководителю практики справку от врача 

об освобождении его от работы. При нарушении студентом правил 

внутреннего распорядка, например, в случае неявки на работу он 

должен отработать пропущенные дни за счет каникул. 

 

1. 2 Место практики в структуре образовательной 

программы 
 

Производственная (преддипломная) практика предусмотрена 

образовательной программой и рабочим учебным планом направления 

20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Управление 

промышленной безопасностью и охрана труда». 

Вид практики: Производственная практика ( преддипломная). 

Форма проведения практики - дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Место проведения практики: практика проводится на базе 

учреждений различного типа (производственных, промышленных, 

образовательных, культуры, здравоохранения, социальных) или на 

кафедрах и в структурных подразделениях вуза, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с 

Рабочим учебным планом направления подготовки и календарным 

графиком учебного процесса. 

Объем преддипломной практики: 8 з.е. / 288 академических часов. 

Время проведения: 8 семестр, продолжительность практики – 5 и 1/3 

недель. 

Форма практики - выполнение заданий под руководством 

руководителя подразделения организации и самостоятельная работа над 

заданием. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в   ходе   освоения   учебных   дисциплин   ООП:   

Управление производственной безопасностью, Специальная оценка условий 

труда, Безопасность жизнедеятельности 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения 

практики, используются для изучения последующих учебных дисциплин 

ООП:  
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Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

 

1.3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках освоения образовательной программы 

В результате освоения программы практики обучающийся должен 

получить знания, умения и навыки, которые позволят сформировать 

соответствующие компетенции для его профессиональной деятельности; 

универсальная компетенция: 

УК-11:  Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1: Понимать сущность коррупционного поведения и его 

взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными 

условиями. 

Знать: 

- фрагментарные знания: содержание и организацию финансовой 

деятельности государства, а также различные способы толкования 

нормативно-правовых актов; нормативные акты по вопросам 

противодействия коррупционному поведению 

- общие, не структурированные знания: способы формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

- сформированные системные знания: сущность коррупционного 

поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, 

политическими и иными условиями; должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства при соблюдении норм права и нетерпимости к противоправному 

поведению 

Уметь: 

- слабо сформированные умения анализировать финансово-правовые 

акты; оценивать факты правовой и иной социальной действительности, 

используя полученные знания; толковать и правильно применять правовые 

нормы о противодействии коррупционному поведению 

- частично сформированные умения формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

- сформированные умения организовать профессиональную 

деятельность таким образом, чтобы исключить любые коррупционные 

проявления; выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

при соблюдении норм права и нетерпимости к противоправному поведению 

Владеть: 

- слабо сформированными: навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами, касающимися вопросов 

противодействия коррупционному поведению 
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- частично сформированными: навыками формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

- сформированными: навыками проведения экспертизы нормативно-

правовых актов, в целях недопущения в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; навыками выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм права 

и нетерпимости к противоправному поведению 

Профессиональная компетенция: 

ПК-5: Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать 

системы экологического менеджмента в организации 

ПК-5.1: Производит анализ среды организации. Обладает 

способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей. 

Знать: 

иметь представление об осуществлении проверок безопасного состояния 

объектов различного назначения, основы работы в экспертизах безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

основные системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей 

в совершенстве методы и системы обеспечения техносферной безопасности,  

защиты человека и окружающей среды от опасности 

Уметь: 

проводить анализ среды организации, проводить проверки безопасного 

состояния объектов 

применять на практике основные методы защиты человека и окружающей 

среды от опасностей 

обоснованно выбирать методы и устройства защиты 

Владеть: 

общей информацией о проведении проверок безопасного состояния объектов 

различного назначения участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской 

Федерации 

навыками необходимыми для проведения проверок безопасного состояния 

объектов, навыками выбора систем и методов защиты от опасности 

навыками совершенствования системы экологического менеджмента в 

организации, практическими навыками для участия в экспертизах их 

безопасности, анализировать и выявлять несоответствия в нетипичных 

ситуациях, составлять отчеты по полученной информации , 

 

В целом в результате прохождения преддипломной практики 

обучающийся должен 
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 Знать: 

- варианты взаимодействия объектов защиты (человек, природа) и опасных 

зон, 

- общие тенденции достижения БЖД и ЗОС, основанные на методах защиты 

от опасностей (защитное зонирование, экобиозащитная техника, СИЗ), 

- общие положения выбора методов и средств защиты от опасностей 

естественного, антропогенного и техногенного происхождений, 

- сущность мониторинга опасностей, основные объекты мониторинга 

(источники опасностей, население и работающие, окружающая среда) и его 

современные действующие системы, 

Уметь: 

- проводить идентификацию опасностей техногенных источников, 

- выбирать стратегии защиты от опасностей, 

- использовать нормативные требования к опасностям всех видов, 

- применять необходимые системы мониторинга и нормативные правовые 

акты в рамках определенных ситуациях, 

Владеть: 

- комплексной оценкой безопасности пространства с учетом применения 

технических регламентов и наилучших из достигнутых технологий, 

- расчетными методиками для определения уровня опасностей всех видов, 

- оценкой опасности трудовой деятельности административно-

управленческого аппарата. 

 

 

2. Программа производственной практики 

 

2.1 Наименование разделов и тем  

Раздел 1. Организация практики. Подготовительный этап 

Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

предоставляющей место для прохождения практики. 

Получение задания по практике. Поиск нормативно-технической, правовой и 

методической документации, изучение литературных, статистических, 

специальных и других данных: 

Составление плана работ в соответствии с заданием на практику и темой 

выпускной квалификационной работы, определение объема работ, 

выносимых на преддипломную практику. 

Обоснование целесообразности разработки.   

 

Раздел 2. Производственный этап 

Обучение и работа на рабочем месте в качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

Выполнение задания на преддипломную практику. 
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Поиск, систематизация, обработка и анализ полученной информации и 

иллюстративных материалов в соответствии с индивидуальным заданием на 

преддипломную практику и темой ВКР. 

Консультации у руководителя практики. 

Обобщение материала, собранного в период прохождения практики, 

определение его достаточности и достоверности для подготовки отчета и 

выполнения ВКР. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала  

Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита отчета . 

 

 

 2.2 Теоретические занятия и экскурсии 

 

 В период преддипломной практики могут быть организованы 

экскурсии и проведены   лекции на следующие примерные темы: 

1.Характеристика деятельности организации (краткая история организации, 

изучение основных технологических процессов, характеристик сырья и 

производимой продукции, используемых топливно- энергетических 

ресурсов, функционирование служб охраны окружающей среды, охраны 

труда и гражданской обороны). 

2.Классификация основных форм деятельности персонала по классам 

условий труда по фактору тяжести и напряженности трудового процесса. 

3.Используемые на предприятии процессы и аппараты защиты окружающей 

среды. 

4.Анализ воздействия негативных факторов техносферы на персонал и 

окружающую среду. 

5.Разработка  профилактических  мероприятий  по  оптимизации  условий  

труда   на производстве. 

6.Знакомство с приемами ликвидации последствий аварий и несчастных 

случаев на предприятии. 

7. Используемые на предприятии процессы и аппараты защиты окружающей 

среды (назначение, принцип действия, технические характеристики). 

8. Классификация основных форм деятельности персонала по классам 

условий труда по фактору тяжести и напряженности трудового процесса 

(конкретное структурное подразделение определяется руководителем 

практики). 

9.Анализ воздействия негативных факторов техносферы на персонал и  

окружающую среду. 

10.Разработка  профилактических  мероприятий  по  оптимизации  условий  

труда   на производстве (анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, мероприятия по санитарно-гигиенической и 

экологической аттестации рабочих мест). 

 

Варианты индивидуальных заданий 
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1.Характеристика деятельности организации (краткая история организации, 

изучение основных технологических 

процессов, характеристик сырья и производимой продукции, используемых 

топливно- энергетических ресурсов, функционирование служб охраны 

окружающей среды, охраны труда и гражданской обороны). 

2.Классификация основных форм деятельности персонала по классам 

условий труда по фактору тяжести и напряженности трудового процесса. 

3.Используемые на предприятии процессы и аппараты защиты окружающей 

среды. 

4.Анализ воздействия негативных факторов техносферы на персонал и 

окружающую среду. 

5.Разработка  профилактических  мероприятий  по  оптимизации  условий  

труда   на производстве. 

6.Знакомство с приемами ликвидации последствий аварий и несчастных 

случаев на предприятии. 

7. Используемые на предприятии процессы и аппараты защиты окружающей 

среды (назначение, принцип действия, технические характеристики). 

8. Классификация основных форм деятельности персонала по классам 

условий труда по фактору тяжести и напряженности трудового процесса 

(конкретное структурное подразделение определяется руководителем 

практики). 

9.Анализ воздействия негативных факторов техносферы на персонал и  

окружающую среду. 

10.Разработка  профилактических  мероприятий  по  оптимизации  условий  

труда   на производстве (анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, мероприятия по санитарно-гигиенической и 

экологической аттестации рабочих мест). 

11.Знакомство с приемами ликвидации последствий аварий и несчастных 

случаев на предприятии (основные природные и техносферные опасности, их 

классификация, свойства, характеристики,   поля   действия,   выявления    

наиболее   опасны и вредных     участков технологического процесса и 

разработки технических средств защиты, необходимых для обеспечения 

производственной и экологической безопасности). 

 

 

2.3 Составление отчета 

 

 По окончанию  практики студенты выполняют отчет. Отчет проверяет 

руководитель практики от предприятия и на основании результатов текущего 

и  итогового контроля делает в отчете заключение о работе студента.   

 Руководитель практики от института проверяет отчет о практике и дает 

заключение о допуске студента к его защите. 

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца 

Задание установленного образца с подписью руководителя от кафедры. 
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Дневник прохождения практики установленного образца. 

Рабочий график прохождения практики и совместный рабочий график 

предприятия и кафедры. 

Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в 

отчете. 

Введение – где отражаются цели, задачи и направления работы 

обучающегося. 

Основная часть – где приводится анализ ряда предложенных тем в 

профессиональной сфере подготовки 

Индивидуальное задание включает в себя развернутое рассмотрение и 

практическое применение всех вопросов, поставленных руководителем 

практики от кафедры. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной 

работы. 

Перечень используемых информационных источников – при 

прохождении практики и при подготовке отчета необходимо использовать 

научно- теоретические источники (учебники, учебные пособия, Интернет – 

сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели по изучаемым 

дисциплинам. 

По окончании практики каждый обучающийся представляет на 

кафедру отчет. 

Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с 

программой и содержанием практики. Изложение материала должно быть 

кратким, последовательным соответствовать методическим указаниям и 

рабочей программе практики. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым 

документам. 

Отчет в краткой форме может содержать результаты проделанной на 

практике работы, в частности: 

 

– о производственной структуре предприятия (базы практики); 

– сведения о методах работы отдела охраны труда и техники безопасности, 

кабинета по охране труда; 

– о технологических процессах, применяемых на участке или цехе; 

– об организации пожарной охраны предприятия; 

–о работе систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления на 

производственном объекте; 

– информацию о статистике травматизма и аварий на производстве, её 

значение и применение; 

– о методах и средствах защиты от опасных и вредных производственных 

факторов, применяемых на объекте производства при воздействии на 

человека и природную среду; 

– акты расследования несчастных случаев на производстве; 
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– протоколы измерений по специальной оценке рабочих мест по условиям 

труда на производственном объекте; 

– план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на 

производственном объекте; 

– приборы контроля уровней опасных и вредных производственных 

факторов 
 

Обозначение отчета по практике: 

– по преддипломной практике – ПП.ХХ0000.000; 

Где ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 

Отчет подписывается: 

– обучающимся, его руководителем практики от института, в случае, если 

практика проходит в структурных подразделениях института; 

– обучающимся, его руководителем от института и руководителем от 

профильной организации, если практика проходит в профильной 

организации. 

После защиты отчеты регистрируются на кафедре в журнале учета и 

регистрации отчетов по всем видам практик. 

Для оценивания результатов прохождения практики проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация входит в период прохождения практики и 

проводится, как правило, в последний день практики. 

Оценка по практике выставляется по результатам защиты отчета и с 

учетом текущего контроля успеваемости, который осуществляется 

руководителем (руководителями) практики в период прохождения практики 

и позволяет оценить ход прохождения практики обучающимися. 

Неудовлетворительные результаты защиты отчета по практике или не 

подготовка отчета по практике в срок при отсутствии уважительных причин 

признается академической задолженностью. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за 

счет каникулярного времени. 

Сроки сдачи задолженностей по практике устанавливаются приказом 

директора.  

- Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся обнаружил всестороннее систематическое знание 

теоретического материала и практического материала в рамках задания 

на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные 

отзывы профильной организации, 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает 

теоретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в его 
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изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные 

отзывы профильной организации, 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет знания только теоретического материала в рамках 

задания на практику, но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки при его письменном изложении, 

либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического 

материала. В полном объеме, но с неточностями, представил отчет по 

практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом 

удовлетворительные отзывы профильной организации, 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся без уважительных причин допускал пропуски в период 

прохождения практики, допускал принципиальные ошибки в выполнении 

заданий по практике, либо не выполнил задание, представил в неполном 

объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений 

требований, имеет неудовлетворительные отзывы профильной 

организации. 

Примерные вопросы для защиты отчета по практике: 

 

1.Дайте характеристику предприятию, на котором проходит практика. 

2.Функции и основные задачи в работе отдела охраны труда и техники 

безопасности. 

3.Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

организации. 

4.Перечислите органы государственного и ведомственного надзора и 

контроля за безопасностью технологических процессов и производств на 

предприятиях. 

5.Перечислите негативные факторы производственного участка. 

6.Перечислите опасные и вредные производственные факторы, действующие 

в зонах технологического процесса предприятия. 

7.Проанализируйте с категорированием помещений по взрыво- и 

пожароопасности производства на предприятии. 

8.Перечислите правовые и нормативно-технические основы экспертизы 

экологичности и безопасности на производстве. 

9.Проведите анализ опасностей и риска и параметров, позволяющих 

количественно описать уровень безопасности промышленного объекта с 

учетом местных (региональных) особенностей. 

10.Какие организационные основы управления безопасностью и 

экологичностью применяются на предприятии? 

11.Предложите программу повышения безопасности объекта. 

12.Оцените последствия возникновения поражающих факторов аварийных 

ситуаций, как для человека, так и для материальных объектов. 

13.Перечислите основные производственные объекты предприятия. 
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14.Классифицируйте основные формы деятельности персонала по  классам   

условий труда. 

15.Классифицируйте основные формы деятельности персонала по фактору 

тяжести и напряженности трудового процесса. 

16.Опишите негативные факторы и техногенный риск производства и 

технических систем предприятия. 

17.Перечислите нормативно-техническую документацию, 

регламентирующую обеспечение безопасность жизнедеятельности на 

предприятии. 

18.Приведите пример мероприятий для улучшения экологических 

параметров окружающей среды и обеспечению безопасности производства. 

19.Приведите пример профилактических мероприятий по оптимизации 

условий труда на производстве. 

20.Перечислите технологические процессы обезвреживания и утилизации 

производственных отходов на предприятии. 

21.Сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и иными условиями; должностные 

обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства при соблюдении норм права и 

нетерпимости к противоправному поведению 

 

 

2.4 Рекомендуемая литература 

 
2.4.1. Основная литература 
Л1.1 Занько Н. Г., 

Малаян К. Р., 

Русак О. Н. 

Безопасность жизнедеятельности , 2017 https://e.la 

nbook.com 

/book/9261 

7 

Л1.2 Муравей Л. А., 

Кривошеин Д. А., 

Черемисина Е. Н., 

Шорина О. С., 

Эриашвили Н. Д., 

Юровицкий Ю. 

Г., Маркина Э. В 

Безопасность жизнедеятельности: 

Учебное пособие 

Москва: 

ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7117 

5.html 

Л 1.3 Никифоров Л. Л., 

Персиянов В. В. 

Безопасность жизнедеятельности: 

Учебное пособие 

Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр 

ИНФРА-М", 

2018 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=961964 
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Л 1.4 Сергеев В. С. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для вузов 

Москва: 

Владос, 2018 

http://bibli 

oclub.ru/in 

dex.php? 

page=book 

&id=4861 

56 

2.4.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Адрес 

Л2.1 С.Л. Пушенко, 

С.Г. Демченко, 

А.С. Пушенко, 

Е.В. Стасева, 

Е.А. Чикалова 

Безопасность жизнедеятельности. 

Пожарная безопасность: учебное 

пособие 

, 2017 https://ntb. 

donstu.ru/c 

ontent/bez 

opasnost- 

zhiznedeya 

telnosti- 

pozharnaya 

- 

bezopasnos 

t 
Л2.2 Бурцев С. П. Безопасность жизнедеятельности: Курс 

лекций 

Москва: 

Московский 

гуманитарный 

университет, 

2017 

http://www 

.iprbooksh 

op.ru/7471 

4.html 

Л2.3 Бондаренко 

В.А., 

Евтушенко С.И. 

Обеспечение безопасности при 

чрезвычайных ситуациях: Учебник 

Москва: 

Издательский 

Центр РИО, 

2019 

http://znani 

um.com/go 

.php? 

id=972438 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации. Государственная 

итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС). 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- выявление уровня общекультурных компетенций выпускников и их 

соответствия требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (уровень бакалавриата); 

- определение степени готовности выпускника к основному и дополнительным 

видам профессиональной деятельности. 

Виды государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) профиль 

– Управление промышленной безопасностью и охрана труда. 

В  соответствии  с  Основной  образовательной  программой  по  направлению      

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) профиль – 

Управление промышленной безопасностью и охрана труда предусмотрены следующие 

виды государственной итоговой аттестации выпускников: 

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Виды и цели профессиональной деятельности выпускника. По итогам 

освоения основной образовательной программы выпускник должен быть готов к 

решению задач организационно-управленческого типа профессиональной 

деятельности.  

 Цели профессиональной деятельности выпускника определяются способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам выпускника. По результатам освоения основной 

образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (уровень бакалавриата) профиль – Управление промышленностью и 

охрана труда выпускник должен решать следующие профессиональные задачи по 

областям: 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи организационно-управленческой деятельности: 

Задачи  профессиональной  деятельности выпускника: 

- Планирование и организация мероприятий по эксплуатации средств и систем 

защиты человека и окружающей среды в организации. Экологический 

менеджмент; 

- Разработка нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на уровне производственного предприятия; 

- Создание и актуализация документированной информации; 
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- Организация обучения персонала требованиям безопасности эксплуатации 

средств и систем защиты окружающей среды; 

- Реализация государственных мер по предупреждению негативных последствий; 

- Определение целей и задач системы управления охраной труда и 

профессиональными рисками на предприятии; 

- Информирование и консультирование руководителей, специалистов службы 

охраны труда и лиц, осуществляющих оперативное руководство; 

- Планирование ремонта и обслуживания средств защиты от опасностей; 

- Анализ обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах и оценка 

профессиональных рисков; 

- Определение задач, принципов и целей мониторинга техногенного риска в 

организации. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- УК-1. Способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач ; 

- УК-2. Способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

- УК-3. Способностью осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

- УК-4. Способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

- УК-5. Способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

- УК-6. Способностью управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни; 

- УК-7. Способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

- УК-8. Способностью создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнидеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

- УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах; 

- УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

- УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- ОПК-1. Способен учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий при решении типовых задач в области 

профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и 

обеспечением безопасности человека;  

- ОПК-2. Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение 

окружающей   среды,    основываясь    на    принципах    культуры    безопасности и 

концепции риск-ориентированного мышления (ОПК-2); 

- ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

государственных требований в области обеспечения безопасности. 

- ОПК-4.  Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

-  ПК-1. Ориентируется в основных вопросах техносферной безопасности, 

способен распознать признаки происшествий, сообщить о происшествиях; 

  - ПК-2. Способен решать задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды с применением современных компьютерных технологий, 

организовывать и контролировать работы по приему и обработке экстренных 

вызовов (сообщений о происшествиях); 

- ПК-3. Способен координировать деятельность по организации и контролю в 

области обращения с отходами производства и потребления; 

- ПК-4. Способен разрабатывать и совершенствовать системы документации 

управления охраной труда; 

- ПК-5. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы 

экологического менеджмента в организации; 

- ПК-6. Способен осуществлять руководство службой пожарной безопасности 

организации; 

- ПК-7. Обеспечивает соответствие работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- ПК- 8. Способен организовать управление качеством работ (услуг) в сфере 

обращения с отходами; 

- ПК-9. Способен определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду; 

- ПК-10 Способен использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности.. 
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Структура государственной итоговой аттестации: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

(этапа) 

Формируемые компетенции (ОК, ОПК, ПК) 

1. Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10.  

 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЕ) 

 

Вид выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей 

определенным уровням высшего образования: для квалификации специалист - в форме 

бакалаврской работы. Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет 

собой самостоятельную  прикладную или теоретическую работу, подтверждающую 

уровень знаний и умений, способность применять знания при решении практических 

задач. 

Бакалаврская работа относится к числу научно-исследовательских работ 

обучающихся, с учетом результатов выполнения которой ГЭК решает вопрос о 

присвоении им соответствующей квалификации и выдаче диплома. 

Завершенная в оформлении выпускная квалификационная работа представляет 

собой сброшюрованные в следующей последовательности документы и текст 

выпускной квалификационной работы: 

- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении 

научного руководителя (изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся 

соответствующей формы обучения и вкладывается в первую ВКР, определенную по 

фамилии обучающегося); 

- отзыв научного руководителя; 

- акт внедрения результатов ВКР – при наличии; 

- справка выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на 

основании протокола системы «Антиплагиат»; 

- заявление обучающегося о соблюдении норм профессиональной этики по 

форме; 

- план-график выполнения выпускной квалификационной работы; 

- титульный лист; 
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- оглавление (содержание) работы; 

- текст работы; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

 

2.1 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

разрабатывается профессорско-преподавательским составом выпускающей кафедры 

по профессиональным дисциплинам учебного плана направления подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (профиль Управление промышленной безопасностью и 

охрана труда) с учетом основного и дополнительных видов будущей 

профессиональной деятельности выпускников. Тематика обсуждается на первом в 

очередном учебном году заседании кафедры и рекомендуется к рассмотрению Ученым 

советом факультета управления и социальных технологий. 

Ученый совет факультета управления и социальных технологий утверждает 

перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 

(далее – перечень тем). 

Выпускающая кафедра доводит тематику выпускных квалификационных работ 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации путем   опубликования   на   сайте   факультета   

управления   и   социальных   технологий   в  сети 

«Интернет» (раздел «Структура» - кафедра управления качеством и 

конкурентоспособностью – учебно-методические материалы) и размещении на 

информационной доске выпускающей кафедры. Темы выпускных квалификационных 

работ разрабатываются выпускающими кафедрами с  указанием предполагаемых  

научных  руководителей по каждой теме и базы для  реализации  ее подготовки. 

Обучающемуся предоставлено право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. 

По письменному заявлению обучающегося институт может предоставить 

обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Избранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

по институту. В приказе указывается руководитель выпускной квалификационной 

работы из числа работников института и при необходимости консультант 

(консультанты), база преддипломной  практики. 

Научным руководителем выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) может быть преподаватель выпускающей кафедры с ученой степенью и (или) 

ученым званием, имеющей соответствующую учебную нагрузку по кафедре. По 

решению заведующего кафедрой допускается руководство дипломными работами 

преподавателями без ученых степеней и званий, но имеющими опыт практической 
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работы в сфере управления инновационными проектами или научно-педагогический 

стаж не менее одного года. 

 

2.2 Структура выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) и требования к её содержанию. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна содержать 

следующие структурные элементы и в следующем порядке: 

- титульный лист по установленной форме; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть, разделенная на главы и параграфы; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

В содержании (оглавлении) указываются пронумерованные названия глав и 

параграфов выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) с указанием 

номеров страниц. 

Введение содержит: 

- обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) и ее актуальность; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- формулировку основных вопросов и гипотез исследования; 

- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить место 

бакалаврской работы в общей структуре публикаций по данной теме; 

- краткую характеристику методологического аппарата исследования; 

- обоснование теоретической и практической значимости результатов 

исследования; 

- краткую характеристику структуры бакалаврской работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

состоит  из двух или трех глав, содержание которых должно точно соответствовать и 

полностью раскрывать заявленную тему бакалаврской работы и сформулированные 

вопросы исследования. Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему 

и включать в себя: 

- критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в 

себя теоретические концепции, модели и результаты проведенных другими 

авторами эмпирических исследований, с обязательным обсуждением 

полученных результатов и предполагаемым вкладом автора в изучение 

проблемы; 

- описание автором проведенной аналитической работы, включая  методологию 

и инструментарий исследования; 

- изложение основных результатов исследования и их обсуждение. 

Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в 

соответствии с поставленной целью и задачами исследования, а также раскрывает 
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научную и практическую значимость полученных результатов. При этом оно не может 

подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам. Заключение 

не должно превышать пяти страниц. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 40 источников. 

Список использованной литературы и источников – это важная составная часть 

работы, позволяющая судить о научной культуре и степени фундаментальности 

проведенного автором исследования. Список содержит библиографические описания 

используемых источников, сделанные с учетом стандартов, содержащих все 

обязательные сведения о документе. 

Библиографические записи включают в себя: 

1. заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора); 

инициалы ставятся после фамилии; 

2. основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и др.); 

3. сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых 

опубликован документ; 

4. сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

5.  место издания  (издательство или издающая организация, дата издания. количество 

страниц). 

Элементы библиографического описания разделяются между собой знаком 

точка тире ( - ). 

Источником сведений является титульный лист. 

В список не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и 

которые фактически не использовались автором. Не включаются также энциклопедии, 

справочники, научно-популярные издания (на них можно ссылаться в подстрочных 

сносках). 

При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие 

разделы: 

- нормативно-правовые акты (располагаются в зависимости от их юридической 

силы, при этом нормативные акты, обладающие равной юридической силой, 

располагаются с календарной очередностью их принятия); 

- научная и учебная литература; 

- электронные ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций 

рекомендуется располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на 

титульном листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, статьи. 

При нескольких работах одного автора в списке работы располагаются по алфавиту 

названий. Если работа написана в соавторстве с другими авторами, то соавторы 

указываются в списке по алфавиту. 

Название произведения, включенное в текст работы, берется в кавычки, но ни в 

сносках, ни в библиографическом списке кавычки не ставятся. 

Инициалы авторов в сносках и библиографическом списке ставятся после 

фамилий, а инициалы составителей и ответственных редакторов пишутся до их 

фамилий. 
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Примеры библиографического описания источников1: 

Книга под фамилией автора 

Орлов И.К. Инновационный менеджмент - М.: ИНФОА-М, 2010 - 411 с. 

 

Книга под заглавием 

Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие / Под ред. О.В. Ефимовой, 

М.В. Мельник . 

– М.: Омега-Л, 2014. – 408 с. 

 

Статья из журнала 

 
1 Подробнее см.: Гаврилов М.В., Касаткина Е.Г., Никитина О.В. Теория и 

практика научного труда: учеб.-метод. пособие / под ред. М.В. Гаврилова, Н.Ю. 

Тяпугиной. - Саратов: Наука, 2009. - С. 83-90. 

Фасхиев Х. Системный подход к управлению инновационной деятельностью 

предприятия // Проблемы теории и практики управления. - 2015. - № 4. - С. 44–53 

 

Статья из сборника 

Смирнов В.В., Кадышев Е.Н. Парадигма инновационного развития экономики 

Российской Федерации // Вестник Чувашского университета, Чебоксары, 2012, №1 - С. 

426-431 

 

Электронная публикация в Интернете 

Джолдасбаева Г.К. Инновация как основной фактор повышения эффективности  

производства // Портал «Технологии корпоративного управления» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_18/article_2933 (дата 

обращения: 01.02.2017) 

 

Григорьев Ю.П. Инновационная интеллектуальная собственность – основа 

экономического развития // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник, 

выпуск 5, часть 2. – М.: ИНИОН РАН, 2010. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://makeyev.msk.ru/pub/NeProhodiMimo/IISGrig.html (дата обращения: 15.03.2017) 

 

Образец оформления списка использованной литературы представлен в 

Приложении 9. 

В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное справочное 

или документально подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для 

понимания содержания бакалаврской работы, например, копии документов, выдержки 

из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и правил, 

статистические данные. Приложения не должны составлять более 1/3 общего объема 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с 

http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_18/article_2933
http://makeyev.msk.ru/pub/NeProhodiMimo/IISGrig.html
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помощью компьютерного набора, оформленные по правилам ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 

7.05-2008, ГОСТ 2.105-95 ЕСКД, ГОСТ 7.32-20012. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы – 50 страниц печатного текста, 

включая титульный лист, оглавление, список использованной литературы, 

приложения. 

Текст выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должен быть 

напечатан на одной стороне стандартного листа формата A4 (270 х 297 мм) с 

соблюдением следующих характеристик: 

шрифт Times New Roman; размер – 14 пт; 

интервал – 1,5; 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; 

заголовки разделов и оглавление печатаются шрифтом Times New Roman, 

размер 14. 

Все страницы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

должны быть пронумерованы арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему 

тексту, включая приложения вверху страницы, по центру. Титульный лист включается 

в общую нумерацию страниц, но без номера. 

Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка 

использованной литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, 

параграф 1.1, пункт 1.1.1). 

Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованной 

литературы, Приложения пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются 

по левому краю страницы. Слово Оглавление выравнивается по центру страницы. 

Перенос слов в заголовках не допускается. 

Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной 

литературы,  каждое приложение начинаются с новой страницы. 

 

2 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 2004. ГОСТ  Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  ГОСТ 2.105 

– 95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам». ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно- исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру 

страницы). Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 

кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер 

рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. Название рисунка. При построении 

графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, оканчивающихся 

стрелками. 

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими 



12 

 

цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует 

проставлять в левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова Таблица, без 

знака №. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и 

период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице 

является общей для всех числовых данных, то ее приводят в заголовке таблицы после 

ее названия. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся 

сокращенно и без знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника 

цитирования в сноске, оформленной по правилам ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

2004. ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

В тексте выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично 

автором буквенные аббревиатуры. При этом первое упоминание таких аббревиатур 

указывается в круглых скобках после полного наименования, а в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки. В случае если в выпускной 

квалификационной работе (бакалаврской работы) использовано пять и более 

буквенных аббревиатур, рекомендуется создать раздел Список используемых 

сокращений, который следует разместить после раздела Оглавление и до раздела 

Введение. 

Названия зарубежных компаний в тексте выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) приводятся латинскими буквами без кавычек и выделений. 

Названия зарубежных компаний в формулировке темы бакалаврской работы 

приводятся кириллицей в кавычках. Названия российских компаний приводятся в 

тексте кириллицей в кавычках. 

Фамилии зарубежных авторов, представителей компаний и других упоминаемых 

лиц приводятся в тексте бакалаврской работы на русском языке. После указания 

фамилии на русском языке приводится написание фамилии и инициалов латинскими 

буквами в круглых скобках (при первом упоминании автора в случае ссылки на 

источник на иностранном языке). 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок 

на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового 

номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) имеет целью: 

- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, 

необходимые при решении конкретных управленческих и иных профессиональных 

задач в практической деятельности предприятий; 

- показать уровень знаний и освоения методов научного анализа сложных 

социальных явлений, знаний и умений формировать теоретические обобщения и 

практические выводы,  вносить обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию процесса производства и управления организацией; 
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- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и 

проведения исследований, внедрения полученных результатов, их правильного 

изложения и оформления. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна отвечать 

ряду обязательных требований: 

1) самостоятельность исследования. Материал выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской  работы)  должен  содержать  более  50  %  оригинального  

текста,    установленного  

2) университетской системой для проверки текстов на оригинальность 

«Антиплагиат» и закрепленного протоколом проверки. В объем оригинального текста 

входят: 

- собственные суждения автора, 

- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-

правовых, статистических, архивных источников, на которые автор ссылается для 

обоснования своей позиции или ведения полемики по предмету исследования и на 

которые имеется ссылка (заимствования из «белых» источников); 

3) анализ литературы по теме исследования; 

4) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки и 

практики деятельности органов государственной власти и управления, органов 

местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций в публичной 

сфере; 

5) наличие у автора проектов решений по проблемным вопросам темы; 

6) логичность изложения, убедительность представленного фактического 

материала, аргументированность выводов и обобщений; 

7) научно-практическая значимость работы. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна сочетать 

теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, показывать общую и 

правовую культуру обучающегося; носить творческий характер с использованием 

актуальных статистических данных и действующих нормативно-правовых актов; 

отвечать требованиям логичного и четкого  изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов. 

При выполнении дипломных работ особое внимание уделяется недопущению 

нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям 

относятся в первую  очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без 

соответствующих ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных 

ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных 

данных с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также 

умышленное использование ложных данных в качестве основы для анализа. 

Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является 

основанием для снижения оценки за дипломную работу, вплоть до выставления 

оценки «неудовлетворительно». 

Выпускающая кафедра проверяет текст на доступной системе «Антиплагиат», о 
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чем составляется справка, подписанная руководителем и утвержденная заведующим 

кафедрой. Обучающийся несет ответственность за нарушение правил 

профессиональной этики, о  чем  письменно предупреждается по форме, которая 

брошюруется вместе с работой. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГЭК ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ). 

Выполнение выпускной квалификационной работы производится в соответствии 

с планом- графиком выполнения работы, составленным и утвержденным научным 

руководителем до начала выполнения выпускной квалификационной работы. Работа 

по подготовке выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) ведется в 

течение периода, отведенного для ее выполнения графиком учебного процесса. 

Выполнению бакалаврской работы предшествует прохождение производственной 

(преддипломной) практики, в рамках которой обучающимся собирается необходимый 

фактический материал, статистические данные, иная правовая информация, 

необходимые для проведения научного исследования по выбранной теме. 

В обязанности научного руководителя входит: 

- помощь в формулировании темы бакалаврской работы и разработке плана 

работы  над ними; 

- проведение систематических консультаций с обучающимся по проблематике 

работы в соответствии с графиком консультаций, установленным на кафедре; 

- помощь в выборе методологии исследования и обосновании ее применимости 

для решения поставленных исследовательских задач; 

- консультирование обучающегося по подбору источников литературы и 

фактического первичного и/или вторичного материала; 

- контроль за ходом выполнения работы в соответствии с установленным 

календарным планом бакалаврской работы. 

Научный руководитель имеет право отказаться от научного руководства, а также 

не допустить обучающегося до защиты в случае систематического нарушения им 

календарного плана подготовки бакалаврской работы и невозможности контроля за 

ходом выполнения работы по вине обучающегося. 

Решение об изменении научного руководителя или темы бакалаврской работы 

принимается директором института на основе представленного обучающимся 

заявления, согласованного с заведующим кафедрой, содержащего причины смены 

научного руководителя или темы. Положительно принятое решение оформляется 

приказом, подготовку которого осуществляет соответствующая кафедра. 

При несоблюдении графика выполнения работы, обучающийся может быть 

отчислен за невыполнение учебного плана по представлению выпускающей кафедры. 

Кафедра отраслевой экономики может при необходимости проводить 

предварительные защиты выпускных квалификационных работ. На предварительной 

защите должны быть созданы условия для выступления обучающихся с докладами. По 

результатам предварительной защиты на заседании выпускающей кафедры в 

присутствии руководителя и обучающегося решается вопрос о допуске обучающегося 

к защите. Заседание кафедры оформляется протоколом. При проведении 
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предварительной защиты на выпускающей кафедре (в случае успешного прохождения 

предварительной защиты) обучающийся допускается к защите выпускной 

квалификационной работы (оформляется выписка из заседания кафедры). 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет на 

выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы (далее – отзыв). 

По итогам использования с согласия обучающегося материалов выпускной 

квалификационной работы в практической деятельности государственного органа, 

учреждения, организации составляется акт о внедрении результатов данной работы в 

практическую деятельность с указанием способа использования. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

научного руководителя не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия (рецензии), акт о 

внедрении (при наличии) передаются выпускающей кафедрой в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 

изъятия производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

К защите выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные экзамены. 

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

проводится в соответствии с утвержденным расписанием Государственной итоговой 

аттестации в присутствии Председателя (заместителя Председателя) и не менее 

половины состава членов ГЭК. 

Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, 

научного руководителя, рецензента, научных консультантов и включает в себя: 

- доклад выпускника по теме выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) – не более 10 мин. Доклад может сопровождаться раздачей 

печатных материалов и (или) демонстрацией слайдов, иллюстрирующих отдельные 

положения работы; 

- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них; 

- заслушивание рецензии на выпускную квалификационную работу 

(бакалаврскую работу); 

- ответы выпускника на замечания рецензента; 

- заслушивание отзыва научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу (бакалаврскую работу); 



16 

 

- ответное слово выпускника. 

Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по 

его распоряжению, другой член ГЭК. 

После заслушивания всех запланированных на данную дату защит выпускных 

квалификационных работ, ГЭК, в условиях, обеспечивающих тайну совещания, 

выставляет  оценки по четырехбалльной шкале. 

После оформления протоколов и  экзаменационной  ведомости  в тот же день 

Председатель ГЭК: 

- оглашает оценки за защиту выпускных квалификационных работ; 

- особо отличившиеся работы рекомендует к опубликованию, их авторов – к 

поступлению   в магистратуру; 

- объявляет выпускников, завершивших обучение с отличием; 

- оглашает решение ГЭК о присуждении выпускникам квалификации 

«Бакалавр» по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

(профиль: Управление промышленной безопасностью и охрана труда). 

 

4. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА ВЫПУСКНУЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ). 

К основным критериям оценки относятся: 

- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной 

темы, задач и вопросов исследования, соответствие им содержания работы; 

- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка 

собственного подхода к решению выявленных проблем; 

- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая 

научную литературу, материалы периодической печати, нормативные документы; 

- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций 

при формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования; 

- обоснованность использования методов исследования для решения 

поставленных задач; 

- наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов; 

- анализ валидности, надежности и области применимости результатов, 

полученных на основании собранных или сформированных автором данных; 

- глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их 

связь с теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части 

бакалаврской работы (обзоре литературы), соответствие выводов цели и задачам 

бакалаврской работы; 

- практическая значимость бакалаврской работы, в том числе связь полученных 

результатов  и рекомендаций с российской и международной практикой;понимание 

автором значения проведенного исследования и полученных результатов для развития 

собственной карьеры; 

- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение 

между частями бакалаврской работы, между теоретическими и практическими 

аспектами исследования. 

Отдельно оценивается оформление бакалаврской работы (соблюдение правил 
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оформления бакалаврских работ в соответствии с разделом «Правила оформления 

бакалаврских работ» настоящего Положения), аккуратность оформления, корректность 

использования источников информации, в том числе соблюдение правил составления 

списка использованной литературы, соблюдение правил профессиональной этики. 

Научный руководитель также оценивает соответствие стиля бакалаврской 

работы научному стилю письменной речи. 

Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение  обучающимся 

промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи бакалаврской работы. 

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести 

научную дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время 

защиты. 

При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим: 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения и критический разбор практического опыта по исследуемой теме; 

– содержит широкий круг научной и научно–методической литературы по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что 

вносит обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы; 

– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы 

и т.п.); 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность 

оформления сносок, списка литературы); 

– по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, когда: 

– работа носит практический характер; 

– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор 

практического опыта по исследуемой теме; 

– содержится достаточный перечень научной и научно–методической литературы 

по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что 

вносит обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы, но не вполне 

обоснованными предложениями; 

– работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, 

диаграммы и т.п.); приложения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, 

рисунками, диаграммами и т.п.; 

– на работу имеется положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность 
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оформления сносок, списка литературы); 

– выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 

квалификационная работа: 

- носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования; 

– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 

замечания; 

– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал  к защите не подготовлен. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

(ИЛИ) АННУЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКАМИ ИНСТИТУТА 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные 

ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 
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государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 

рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на  заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: -  об отклонении апелляции, если изложенные в ней 

сведения о нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания; - об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней 

сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. В последнем случае результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты государственной итоговой аттестации оформляются протоколами 

заседаний Государственной экзаменационной комиссии на каждого выпускника по 

отдельности в день проведения уровня ГИА (государственного экзамена или защиты 

ВКР) в соответствии с формой, утвержденной Положением о государственной 

итоговой аттестации института, и оглашаются всем выпускникам, проходившим в этот 

день этап государственной итоговой аттестации, одновременно. 

Отчеты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании 

выпускающей кафедры. 

Протоколы государственной итоговой аттестацией хранятся в течение периода, 

определенного номенклатурой дел института. 

 

 

                                                                                                              Приложение  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ) 

 

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 

Управление промышленной безопасностью и охрана труда Квалификация 

(степень) выпускника Бакалавр 

 

1.Специальная оценка условий труда служб системы управления безопасностью 

техносферных объектов. 

2. Оценка и оптимизация техносферной безопасности производственных 

процессов как фактор повышения эффективности техносферных объектов. 

3. Анализ и сопоставление данных, решаемых (предполагаем к разрешению) 

конкретными службами системы управления безопасностью техносферных объектов 

(службой охраны труда и промышленной безопасности, ГО и ЧС, и др.) 

4. Разработка структурно-логической схемы системы управления безопасностью 

техносферных объектов. 

5. Определения вида и интенсивностей прямых и обратных связей между 

объектами структурно-логической схемы системы управления безопасностью 

техносферных объектов. 

6. Управление промышленной безопасностью и охраной труда техносферных 

объектов. 

7. Разработка нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на  уровне техносферных объектов. 

8. Организация и осуществление деятельности по защите работников и среды 

обитания от воздействия вредных и опасных производственных факторов, в том числе 

в чрезвычайных ситуациях. 

9. Обучение рабочих и инженерно-технических работников требованиям 

безопасности. 
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10. Проведение контроля состояния средств защиты, выполнение мониторинга 

полей и источников опасностей в среде обитания, проведение экспертизы 

безопасности, экологической экспертизы. 

11. Разработка практических мероприятий по снижению уровней исследуемых 

опасностей. 

12. Организация санитарно-бытового обслуживания служб системы управления 

безопасностью техносферных объектов. 

13. Пожарная безопасность и профилактика в ходе функционирования служб 

системы управления безопасностью техносферных объектов. 

14. Экономический анализ эффективности функционирования служб системы 

управления безопасностью техносферных объектов. 

 

Утвержден на заседании Ученого совета ТИС (филиал) ДГТУ 

 (протокол от  21.04.2021 №  ). 



 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель освоения дисциплины – изучение теоретических основ патриотизма и 

гражданственности у обучающихся для формирования конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной 

обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: анализ современных научных подходов к пониманию 

патриотизма, исторических предпосылок формирования современного патриотизма, 

обоснование духовно-нравственного потенциала патриотизма, раскрытие роли 

патриотизма в контексте обеспечения национальной безопасности России в условиях 

глобализации, рассмотрение проблем и основных направлений патриотического 

воспитания граждан страны, формирование представления о государственных символах 

России. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующая компетенция 

у обучающегося: 

УК-3.2: При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности поведения и интересы других участников. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

- концептуальные подходы для анализа патриотизма и гражданственности, 

исторические предпосылки формирования современного российского патриотизма, роль 

патриотизма в контексте обеспечения национальной безопасности России, проблемы и 

перспективы патриотического воспитания в современном образовательном процессе; 

- современные технологии взаимодействия и командной работы с учетом основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий, особенностей социализации личности; 

- основы организации социального взаимодействия, в т.ч. с учетом возрастных, 

гендерных особенностей. 

Уметь: 

- получать необходимую информацию для анализа патриотизма и критически 

относиться к этой информации; представлять и цивилизованно отстаивать свою точку 

зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций 

и уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, 

личностным и т.п.) других людей; использовать полученные знания для реализации 

стратегии формирования гражданской идентичности, межкультурной коммуникации и 

инновационного управления в полиэтничном регионе; 

- организовывать, управлять ситуациями общения, сотрудничества, развивая 

активность, самостоятельность, инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия в командной работе; 

- создавать безопасную и психологически комфортную среду, защищая достоинство 

и интересы участников социального взаимодействия. 

Владеть: 

- готовностью взять на себя ответственность за судьбу Родины; 

- совместно с коллективом вырабатывать решения и участвовать в их реализации; 

- способностью соотносить личные интересы с потребностями предприятия и 

общества; 

- правилами поведения в поликультурной среде; 
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- принципами разрешения противоречий; 

- чувством ответственности за принятые решения; 

- методами организации конструктивного социального взаимодействия; 

- способностью организовывать, управлять ситуациями общения, сотрудничества, с 

учетом возрастного и индивидуального развития, социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий его участников. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 

 

Практическое занятие 1 Духовное пространство патриотизма. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.2. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основы формирования гражданской и патриотической культуры. 

2. Основные формы духовно-нравственных ориентиров личности. 

3. Проблема духовности в научной и философской мысли. 

4. Духовное развитие современного российского общества. 

5. Духовное пространство патриотизма. 

 

Задание 1 

Достоевский Ф.М. говорил, что «смиренная любовь – это страшная 

всепобеждающая сила, устраняющая зло и созидающая добро». Прокомментируйте 

позицию писателя. Каково Ваше мнение по этому вопросу? 

 

Задание 2 

Сравните понятия духовности в религиозном и светском значениях и определите, 

какой тип духовного миропонимания, с вашей точки зрения, в наибольшей степени 

способствует формированию духовно-развитой, нравственной личности. 

 

Задание 3 

Выделите факторы, которые, с вашей точки зрения, в наибольшей степени могут 

способствовать формированию духовно-нравственной личности в России. 
 

Задание 4 

Составьте схему с классификацией стереотипов патриотического поведения, их 

содержанием. 

 

Задание 5 

Определите сакральные патриотические российские символы, их место в 

патриотическом сознании молодежи. 
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Практическое занятие 2 Отечество и патриотизм, типы и формы, модификации и 

альтернативы. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.2. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Философско-мировоззренческие основы патриотизма. 

2. Современные научные подходы к пониманию патриотизма. 

3. Философско-духовная концепция патриотизма И.А. Ильина. 

4. Сущность патриотизма. Отечество и патриотизм. 

5. Типы и формы патриотизма: модификации и альтернативы. 

 

Задание 1 

Обобщите в форме схемы основные направления понимания патриотизма в 

научной литературе, выявите их взаимосвязи. 

 

Задание 2 

Выделите качества человека, характеризующие его гражданско-патриотическую 

сферу и заполните таблицу: 

 

Качества, 

присущие патриоту 

Качества 

непатриотичного человека 

Качества, присущие мне 

(из предыдущих колонок) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Задание 3 

Обоснуйте, какие типы патриотизма наиболее приемлемы для России в условиях 

глобализации. 

 

Задание 4 

Охарактеризуйте проявления государственного и личностного патриотизма в современной 

социальной практике. 

 

Задание 5 

Определите, в чем может заключаться патриотическая деятельность студента во время 

обучения в вузе. 

 

Практическое занятие 3 Возникновение и эволюция патриотической идеи в России 

(с IX до середины XIX вв.). 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.2. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Исторические предпосылки формирования современного российского 

патриотизма. 

2. Возникновение и эволюция патриотической идеи в России (с IX до середины XIX 

вв.). 

3. Развитие патриотизма как явления отечественного сознания с середины XIX по 

конец XX вв. 

4. Теория и практика развития патриотизма в России в начале XXI в.. 

 

Задание 1 

Обобщите и продолжите заполнение таблицы «Основные направления понимания 

патриотизма в научной литературе», выявите их взаимосвязи и укажите представителей. 

 

Название направления Краткая характеристика Представители 

Духовно-религиозное 

направление 

 

 

 

 

 

Его альтернативой с 20-х 

годов ХХ столетия стало 

 

 

Духовно-… 

 направление 

Патриотизм 

рассматривается как 

___________ этап 

развития личности, ее 

духовного 

самовыражения, 

способной испытывать 

______________ по 

природе любовь к 

Отечеству, обладающей 

готовностью к 

самопожертвованию и 

самоотречению для его 

блага. 

 

Проявляется от нетерпимо 

ожесточенной борьбы с 

религией до 

компромиссного 

отношения к ней, к ее 

общепризнанным 

духовным, культурным, 

историческим и иным 

ценностям. Сущность 

патриотизма раскрывается 

в неразрывной связи с 

личностью, которая 

является для них высшей 

ценностью. 

Деятели Церкви (Илларион, 

Сергий ________________, 

Серафим __________, Никон, 

Иоанн Кронштадтский, 

Иоанн Санкт-Петербургский 

и Ладожский) философы 

(М.Ломоносов, 

И.Киреевский, А.Хомяков, 

Н.Федоров, В.Соловьев, 

К.Леонтьев, Н.Данилевский, 

И.Ильин, И.Солонович, 

Н.Бердяев, П.Сорокин, 

П.Флоренский, Л.Карсавин), 

писатели и поэты 
(И.Посошков, ______ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________.) 

Личностный патриотизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяется как 

_________-творческий акт 

возвышения личности до 

осознания ее 

нераздельности, 

идентичности с 

Отечеством, как высшей 

ценностью, 

необходимости служения 

 

________________________ 
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В партийных документах, 

идеологических работах 

более позднего периода в 

качестве субъекта 

патриотизма выступал 

«советский народ». 

В конце 1980-х годов 

произошла переоценка 

ценностей, выразившаяся в 

гуманизации и 

______________воспитания. 

ему и своему народу. 

 

Патриотизм стал 

рассматриваться как одно 

из важных свойств, 

качеств личности, 

формирование которых 

предполагает создание 

соответствующих 

условий, способствующих 

ее самореализации как 

________________ 

Отечества, любящего 

Родину и отстаивающего 

ее интересы. 

Возвышенно-эмоциональное 

направление 

Возвышенное, особенно в 

духовном и социальном 

смысле, многообразное в 

своих проявлениях 

чувство любви к Родине, 

Отечеству. 

Н.Добролюбов, 

Н.Чернышевский. 

Реализационно-

деятельностное направление 

Критерием патриотизма 

является его реальное 

воплощение в конкретных 

делах, поступках, в 

интересах Отечества. 

Н.Чернышевский. 

Гражданский патриотизм 

появилось в 90-е годы XX 

века, однако оно продолжает 

историческую традицию 

русской общественной 

мысли XIX - начала XX 

веков. 

В основе лежит свобода, 

равноправие, чувство 

сопричастности к 

проблемам общества и 

государства, гражданская 

мораль. 

 

Государственный 

патриотизм 

 

 

 

В наше время достаточно 

целостное изложение 

концепции государственного 

патриотизма содержится в 

программах и иных 

документах партии «Единая 

Россия», КПРФ, ЛДПР и 

ряда других политических 

партий, патриотических 

движений и организаций 

Целенаправленной 

деятельностью по 

формированию 

патриотического сознания 

в обществе и созданию 

необходимых условий для 

его проявления должны 

заниматься 

_______________ 

________________ в 

тесном взаимодействии с 

общественными 

организациями. 

Н.Макиавелли, Г.Гегель, 

государственные деятели 

России (Ярослав Мудрый, 

________________________ 

________________________ 

__________________________ 

_________________________) 

известнейший реформатор 

П.А. Столыпин, многие 

религиозные деятели, 

полководцы, ученые, 

писатели, П.Б.Струве. 

Рационально-критическое 

направление 

Нигилистическое 

отношение к патриотизму 

– любовь к истине выше 

любви к Отечеству. 

Родоначальник в 

отечественной философии 

_________________ 
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Народный патриотизм 

 

 

 

 

 

 

 

Русский патриотизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотизм «малой 

родины» 

 

Национальный 

(этнический) патриотизм 

 

____________ патриотизм 

(там, где ряд этносов 

образует государство) 

Отделение служения 

государю от служения 

отечеству, которое 

рассматривалось в связи с 

понятиями типа «общей 

народной ________», 

«общего блага». 

 

Национальное 

мировоззрение имеет 

различные политико-

идеологические оттенки, а 

мироощущение 

основывается на 

общекультурных и 

духовных ценностях. 

Кроме того, «Именно в 

патриотизме находит свое 

проявление величие 

___________ духа». 

 

Первоначальная 

комплиментарность 

базируется на основании: 

- географии и близкого, 

чаще родственного 

окружения; 

 

- на близости нравов, 

обычаев, традиций и 

культуры своего народа; 

- на социально-

политическом основании 

конец XVII-начало XVIII 

веков (Феофан Прокопович,  

 

 

 

 

 

 

Симеон Полоцкий, Юрий 

Крижанич и др.) 

_____________ патриотизм  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социалистический 

патриотизм 

 

 

Отход от патриотизма 

Смысл патриотизма 

понимается в зависимости 

от целей и интересов 

противоборствующих за 

власть классов. 

Социально-классовый 

состав субъектов 

патриотизма сводится 

только к __________, 

остальные классы и слои 

российского общества 

автоматически попадают в 

ряды антипатриотов, и 

врагов нового, 

социалистического 

Отечества. 

Вследствие 

преобразований в 

экономической, 

В.И. Ленин «О национальной 

гордости _____________--» 

(декабрь 1914) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Рощин 
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этнического, 

суперэтнического в 

патриотизм социальный, а 

что касается марксизма-

ленинизма, то конкретно в 

классовый, пролетарский. 

 

социальной, политической 

и других сферах жизни 

главным содержанием 

патриотизма становится 

______________ - 

«...объект национальной 

гордости и подлинное 

отечество трудящихся», 

устремленность в будущее 

с ярко выраженным 

классовым аспектом. 

Обновляемый патриотизм Обновленное содержание 

патриотизма, 

освобожденное от 

коммунистических, 

идеологических, 

антирелигиозных и иных 

догм, от __________-

классового принципа и 

т.д., отражает новые 

тенденции современной 

социокультурной 

реальности и 

предполагает глубокое 

переосмысление его 

теоретических основ. 

Знамя возрождения новой 

России, один из факторов 

________________ и 

развития нашего 

общества, преодоления 

многих негативных 

сторон сегодняшней 

жизни. 

 

 

Задание 2 

Проведите сопоставительный анализ развития патриотизма в годы первой и второй 

мировых войн. 

 

Задание 3 

Выделите сильные и слабые стороны патриотического воспитания в советское 

время. 

 

Задание 4 

Подготовьте таблицу с именами героев Великой Отечественной войны, описанием 

их подвигов. 

 

Задание 5 

Подготовьте аргументацию о качестве реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в 

регионе, где Вы проживаете. 
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Практическое занятие 4 Проблема общенациональной идеи в современной России. 

Освещение «национальной идеи» в политике, искусстве, СМИ, Интернет. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.2. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Национальная идея как основа патриотизма. 

2. Русская национальная идея: основные подходы к пониманию в историко-

философский мысли. 

3. Проблема общенациональной идеи в современной России. 

4. Освещение «национальной идеи» в политике, искусстве, СМИ, Интернет. 

 

Задание 1 

Подготовьте структурно-логическую схему развития русской идеи по этапам, 

содержанию и основным разработчикам. 

 

Задание 2 

Проанализируйте патриотические идеи славянофилов и западников, оцените их 

направленность. 

 

Задание 3 

Охарактеризуйте особенности актуализации проблемы российской национальной 

идеи в таких источниках как СМИ, политика, искусство, социологические опросы 

населения. 

 

Задание 4 

Как Вы относитесь к воплощению русской идеи в формуле: «Православие, 

Самодержавие, Народность?» В чем проявилось ее влияние на развитие Российской 

империи во второй половине XIX века? 

 

Задание 5 

Прокомментируйте подходы к пониманию общенациональной идеи. Какая, с вашей 

точки зрения, общенациональная идея может стать объединяющей для современной 

России? Придумайте свою общенациональную идею для России. 

 

Задание 6 

Какие патриотические идеи И.А. Ильина представляются для Вас наиболее 

значимыми? 

 

Практическое занятие 5 Патриотизм – духовная основа национальной безопасности. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.2. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Роль патриотизма в контексте обеспечения национальной безопасности России в 

условиях глобализации. 

2. Понятие национальной безопасности. 

3. Национальная безопасность страны в условиях глобализации. 

4. Угрозы и обеспечение национальной безопасности России. 

5. Патриотизм – духовная основа национальной безопасности. 
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Задание 1 

Определите основные угрозы для национальной безопасности России в 

современных условиях. 

 

Задание 2 

Оформите в виде схемы, какие ценности в российском обществе имеют отношение 

к национальной безопасности. 

 

Задание 3 

Охарактеризуйте основные признаки патриотизма как духовной основы 

национальной безопасности. 

 

Задание 4 

Приведите примеры взаимовлияния проблем внешней и внутренней безопасности. 

 

Задание 5 

Обоснуйте, какие средства обеспечения национальной безопасности 

представляются Вам наиболее эффективными и перспективными в условиях 

современного развития российского общества и почему? 

 

Практическое занятие 6 История возникновения государственных символов. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.2. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Государственные символы России. 

2. Государственный флаг РФ. История возникновения. 

3. Герб РФ. Орел в истории России. 

4. История государственного гимна России. 

Задание 1 

Оформите в виде таблицы динамику изменения Российского герба. 

 

Задание 2 

Дайте характеристику геральдических элементов на гербе Вашего города и 

объясните причину их появления на гербе. 

 

Задание 3 

Оформите в форме таблицы историю Российского флага. 

 

Задание 4 

Какие национальные ценности России представлены в Государственном Гимне 

нашей страны? 

 

Задание 5 

Составьте хронологию и причины изменения Государственного Гимна нашей 

страны. 
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Практическое занятие 7 Интегративный подход к патриотическому воспитанию. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.2. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблемы и основные направления патриотического воспитания граждан России. 

2. Идеология патриотического воспитания. 

3. в образовательной сфере: проблемы и перспективы. 

4. Потенциал патриотизма в социализации подрастающего поколения. 

5. Концептуальные подходы к современной государственной системе 

патриотического воспитания. 

6. Основные компоненты системы патриотического воспитания. 

7. Гражданская позиция в современной России. Основы противодействия 

экстремизму и терроризму 

8. Уроки российской истории 

9. Актуальные вопросы военно-патриотического воспитания молодежи 

 

Задание 1 

Оформите в виде схемы государственную систему патриотического воспитания 

граждан РФ. 

 

Задание 2 

Осуществите сопоставительный анализ целей и задач гражданско-патриотического 

и военно-патриотического воспитания. 

 

Задание 3 

Сформулируйте основные тезисы о социальном потенциале патриотизма в форме 

таблицы. 

 

Задание 4 

Назовите причины, актуализирующие необходимость разработки проблем 

патриотического воспитания российских граждан в современном обществе. 

 

Практическое занятие 8 Воспитание культуры межнационального общения. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальной 

компетенции УК-3.2. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Правовое обеспечение гражданского и патриотического воспитания граждан 

России. 

2. Федеральные и региональные центры патриотического воспитания. 

3. Институты государственной молодежной политики в России. 

4. Пути и средства формирования патриотизма. 

5. Совершенствование деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по проблемам гражданского и патриотического 

воспитания. 

6. Воспитание культуры межнационального общения. 

7. Семья как субъект патриотического воспитания. 

8. Роль СМИ в формировании патриотизма. 
 



14 

Задание 1 

Назовите качества личности, лежащих в основе культуры межнационального 

общения. 

 

Задание 2 

«Высочайший патриотизм – страстное, беспредельное желание блага родине», 

писал Н.Г. Чернышевский. «Любить свою Родину – значит пламенно желать видеть в ней 

осуществление идеала человечества и по мере сил своих способствовать этому» - так 

понимал патриотизм В.Г. Белинский. Покажите, что эти высказывания русских 

демократов поднимают и проблему межнационального общения. 

 

Задание 3 

Обоснуйте сильные слабые стороны воспитания патриотизма у детей в семье. 

 

Задание 4 

Какие формы работы с учениками, с вашей точки зрения, наиболее эффективны 

при воспитании патриотизма? 

 

Задание 5 

Каким образом, с вашей точки зрения, можно повысить эффективность СМИ в 

распространении в обществе духовных, патриотических ценностей? Что может снизить 

развитие лжепатриотизма в СМИ? 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении дисциплины 

«Гражданское и патриотическое воспитание». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования социума с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, рефератов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – изучение теоретических основ патриотизма и 

гражданственности у обучающихся для формирования конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной 

обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: анализ современных научных подходов к пониманию 

патриотизма, исторических предпосылок формирования современного патриотизма, 

обоснование духовно-нравственного потенциала патриотизма, раскрытие роли 

патриотизма в контексте обеспечения национальной безопасности России в условиях 

глобализации, рассмотрение проблем и основных направлений патриотического 

воспитания граждан страны, формирование представления о государственных символах 

России. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующая компетенция 

у обучающегося: 

УК-3.2: При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности поведения и интересы других участников. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Гражданское и патриотическое 

воспитание» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при 

изучении теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 
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содержащий необходимый набор основных понятий, категорий и определений 
дисциплины, сопровождающийся минимальным количеством схем и таблиц. 

При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Представления о понятиях "патриотизм", "гражданственность" и "гражданин" в 

различные 

2. эпохи человеческой истории. 

3. Праздники на Руси: их социальная и воспитательная функция. 

4. Проблемы патриотизма и патриотического воспитания в трудах русских 

философов. 

5. Особенности культурных и религиозных традиций на Руси. 

6. Представления об Отечестве и государстве в Древнерусском обществе. 

7. Патриотизм как часть русского национального самосознания. 

8. Этапы формирования русского патриотизма и его типология. 

9. Патриотизм и патриотическое воспитание в Западной Европе: от античности до 

эпохи 

10. Просвещения. 

11. Роль и место патриотизма в духовной жизни современного общества. 

12. Система патриотического воспитания молодежи в советский период. 

13. Теория и практика патриотического воспитания в современной России. 

14. Этнокультурные традиции как средство патриотического воспитания. 

15. Формирование системы гражданско-патриотического воспитания студентов в 

современных условиях. 

16. Модификация ценностного содержания патриотизма в сознании российской 

молодежи. 

17. Содержание и методы военно-патриотического воспитания в странах Западной 

Европы. 

 Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

1. Политический экстремизм и патриотическое воспитание молодежи. 

2. Патриотическое воспитание как ведущее направление государственной 

молодежной политики. 

3. Патриотическое воспитание в современной школе. 

4. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

5. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

6. Возможности фольклора в патриотическом воспитании. 

7. Религиозная толерантность. 

8. Государственная поддержка патриотического воспитания. 

9. Субъекты патриотического воспитания. 
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10. Нормативно-правовые аспекты патриотического воспитания в государственных 

документах Российской Федерации. 

11. Патриотизм и гражданственность как нравственные ценности. 

12. Понятие и сущность патриотизма и толерантности. 

13. Организация патриотического воспитания в РФ. 

14. Цель и задачи гражданско-патриотического воспитания. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 10 – за 

посещение занятий и активное участие в них, 5 – за выполнение индивидуальных заданий 

(реферат, статья, презентация), 5 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за решение 

типовых ситуационных заданий. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

конспекта лекций, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

К показателям эффективности практического (семинарского) занятия относятся: 

– сосредоточение внимания обучающихся только на узловых проблемах, без 

стремления охватить все вопросы дела; 

– умение обучающихся излагать свое понимание закономерностей изучаемых 

явлений, доказательность рассуждений; 

– создание на семинаре психологической атмосферы свободного высказывания 

обучающимися собственных мыслей, без боязни ошибиться; 

– обсуждение обучающимися применения теории для анализа жизненных фактов; 

– подготовка на семинаре вопросов, требующих творческого мышления; 

– активное участие преподавателя в теоретическом споре участников семинара, 

умение сталкивать различные точки зрения; 
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– активное формирование готовности студентов отстаивать свою точку зрения и 

переубеждать. 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

3 балла / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

2 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

1 балл / 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 
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обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении. 

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. 

Подготовка реферата по дисциплине «Гражданское и патриотическое воспитание» - один 

из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Государство: происхождение, понятие и сущность. 

2. Типология  и формы государства: понятие и основные элементы. 

3. Формы правления и государственного устройства. 

4. Политический государственный режим и его виды. 

5. Правовое государство и гражданское общество, функции. 

6. Внутренние функции современного государства. 

7. Механизм (аппарат) государства. 

8. Государственная власть и демократия. 

9. Личностный патриотизм (Г. Флоровский). 

10. Концепция И. Ильина и современность. 

11. Духовно-атеистическое направление. Социалистический, классовый и народный 

патриотизм. 

12. Реализационно-деятельностный подход. 

13. Возвышенно-эмоциональный патриотизм (Н. Добролюбов, Н. Чернышевский, В. 

Белинский). 

14. Государственный (Н. Макиавелли, Г. Гегель) и гражданский патриотизм (П. Чаадаев). 

15. Представления о понятиях «патриотизм», «гражданственность» и «гражданин» в 

различные эпохи человеческой истории. 

16. Праздники на Руси: их социальная и воспитательная функция. 

17. Проблемы патриотизма и патриотического воспитания в трудах русских философов. 

18. Патриотизм и патриотическое воспитание в Западной Европе: от античности до эпохи 

Просвещения. 

19. Роль и место патриотизма в духовной жизни современного общества. 

20. Система патриотического воспитания молодежи в советский период. 
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21. Теория и практика патриотического воспитания в современной России. 

22. Этнокультурные традиции как средство патриотического воспитания. 

23. Гражданско-патриотическое воспитание студентов университета в современных 

условиях. 

24. Модификация ценностного содержания патриотизма в сознании российской 

молодежи. 

25. Патриотическое воспитание подрастающего поколения в истории отечественной 

педагогики XI - ХХ вв. 

26. Содержание и методы военно-патриотического воспитания в странах Западной 

Европы. 

27. Политический экстремизм и патриотическое воспитание молодежи. 

28. Патриотическое воспитание как ведущее направление государственной молодежной 

политики. 

29. Патриотическое воспитание в современной школе. 

30. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

31. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

32. Возможности фольклора в патриотическом воспитании. 

33. Религиозная толерантность. 

34. Государственная поддержка патриотического воспитания. 

35. Субъекты патриотического воспитания. 

36. Нормативно-правовые аспекты патриотического воспитания в государственных 

документах Российской Федерации. 

37. Патриотизм и гражданственность как нравственные ценности. 

38. Понятие и сущность патриотизма и толерантности. 

39. Организация патриотического воспитания в РФ. 

40. Цель и задачи гражданско-патриотического воспитания. 

41. Толерантность как социально педагогическое понятие. 

42. Национальная доктрина России: проблемы и приоритеты. 

43. Русская национальная идея: основные подходы к пониманию в историко-философской 

мысли. 

44. Общенациональная идея как необходимый компонент единства нации. 

45. Угрозы национальной безопасности России в условиях глобализационных процессов. 

46. Духовная безопасность России на современном этапе. 

47. Национальные и индивидуальные интересы: проблема взаимодействия. 

48. Проблема создания российской идеологии воспитания патриотизма в образовательной 

сфере. 

49. Воспитание патриотизма в семье: проблемы и приоритеты на современном этапе. 

50. Роль СМИ в формировании гражданской позиции. 

 

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 
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объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если реферат оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если реферат имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. Для подготовки презентации к защите реферата, 

обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к 

защите реферата – не более 10. 

Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

5 баллов / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

4 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 
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структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Гражданское и патриотическое воспитание».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий. 

Типовые тестовые задания 

1. Направление в понимании патриотизма, в котором первостепенная роль 

отводится субъекту, личности __________________. 

2. Направление в понимании патриотизма, которое ставит во главу угла 

необходимость конкретных действий, поступков в интересах общества 

______________. 

3. Объектом патриотизма является: 

а) отечество 

б) человек 

в) народ 

4. Конфликт ценностей в современном российском обществе связан, прежде всего, 

с: 

а) деградацией школы как агента социализации 

б) разрушением традиционной системы ценностей и неготовностью к инновациям 

в) кризисом семьи как социального института 

5. Успешное развитие российского общества может быть обеспечено: 

а) конфронтационным преодолением традиционных, изживших себя ценностей 

другими, современными 

б) внедрением ценностей рыночного общества 

в) взаимообогащением и интеграцией положительных свойств традиционных и 

инновационных ценностей 

6. Национальная идея (несколько вариантов ответа): 

а) создает и поддерживает для национального единства определенную «картину 

мира» и «картину нации» 
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б) дезинтегрирует и консервирует общество 

в) поддерживает у представителей нации чувство психологического комфорта и 

защищенности 

г) старомодна и не вписывается в современную реальность глобального мира 

7. Нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности 

человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: 

государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в готовности 

отстаивать и защищать от всяких посягательств на его права и интересы 

______________. 

8. Соотнесите угрозы национальной безопасности России с конкретными сферами 

деятельности, в которых они проявляются: 

а) недостаточная отлаженность государственного управления на различных 

уровнях 

б) слабая динамика роста внутреннего валового продукта 

в) отток за рубеж специалистов и интеллектуальной собственности 

г) рост безработицы 

д) национализм и сепаратизм 

е) несоблюдение принципа приоритета норм Конституции РФ над иными 

правовыми нормами 

ж) падение культурного и образовательного уровня российских граждан 

1) социальная сфера 

2) духовная сфера 

3) политическая сфера 

4) экономическая сфера 

5) национально-религиозная сфера 

6) научно-техническая сфера 

7) правовая сфера 

9. ____________ это - защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от внешних и 

внутренних угроз, обеспечивающая устойчивое развитие страны. 

10. Патриотизм как служение великому князю, царю начинает преобладать: 

а) в X веке 

б) в XI - XIII веках 

в) со второй половины XVI века 

г) в XVIII веке 

11. Соотнесите методы формирования гражданско-патриотических качеств 

личности с их конкретными приемами: 

а) Методы формирования сознания личности 

б) Методы организации деятельности и формирования опыта гражданского 

поведения 

в) Методы стимулирования деятельности и поведения 

1) Убеждение, внушение, беседы, лекции, дискуссии, метод примера 

2)Соревнование, поощрение, наказание, взаимовыручка, создание ситуации успеха 

3) Педагогическое требование, требование коллектива, общественное мнение, 

поручение, метод-требование, создание воспитывающих ситуаций, коллективное. 

12. Определите автора следующего высказывания: «...Идея нации есть не то, что 

она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». 
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13. Идеология и политика, трактующие нацию как основу самостоятельного 

государства и высшую форму общественного единства: 

а) патриотизм 

б) нацизм 

в) национализм 

г) сионизм 

14. Какая формула национальной идеи не существовала в истории России: 

а) «Святая Русь» 

б) «Москва-третий Рим» 

в) «Свобода. Равенство. Братство» 

г) «Православие. Самодержавие. Народность» 

15. …... это совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 

важным интересам общества и государства. 

 

Критерии оценивания результатов теста 

№  

п/п  

Процент правильно 

выполненных заданий 

Оценка 

1.  90-100% «5» (отлично)    3 

балла 

2.  65-90% «4» (хорошо)    2 балла 

3.  50-65% «3» (удовлетворительно)  1 балл 

4.  50% и менее «2» (неудовлетворительно)  0 баллов 

 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

Пример теста с вопросами открытого и закрытого типа 

 
№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 Регионального Участие в организационно-технических мероприятиях по 

защите территории своего региона или местности  от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций является 

проявлением … патриотизма  

2 Воспитание Целенаправленный процесс организации и стимулирования 

активной деятельности развивающейся личности по овладению 

общественным опытом – это: 

3 Да Верно ли утверждение «Патриотическое сознание формируется 

знанием об Отечестве, его истории, культуре, природе; народе 

и народностях, передающих из поколения в поколение 

традиции, обычаи, язык как отражение менталитета»? Ответ: 

Да или Нет. 

4 Патриот Тот, кто любит свое отечество, предан своему народу, готов на 

жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины – это… 

5 Молодежная политика Комплекс мер, направленных на создание условий для 

развития молодежи, ее самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодых граждан в целях 

достижения устойчивого социально-экономического развития, 

глобальной конкурентоспособности, национальной 

безопасности Российской Федерации, называется … 

6 Да Является ли основным направлением реализации молодежной 
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политики воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к отечественной 

истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации? Ответ: Да или Нет. 

7 Гражданское Какое общество способно к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального 

(государственного) уровня? 

8 Совесть Что есть выражение способности личности осуществлять 

нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать 

для себя нравственные обязанности, требовать от себя их 

выполнения и производить самооценку совершаемых 

поступков? 

9 Базовые национальные 

ценности 

Основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях – это: 

10 Гуманизм Совокупность взглядов, выражающих уважение достоинств и 

прав человека на свободу, счастье, всестороннее развитие и 

проявление своих способностей – это: 

1 г Патриотическое воспитание характеризуется: 

а) развитием экономического мышления; 

б) пониманием ценности природы на Земле; 

в) знанием своих прав, обязанностей и ответственности за их 

несоблюдение; 

г) формированием у человека ответственного отношения к 

своему народу и Отечеству. 

2 б Основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях – это: 

а) социализация; 

б) базовые национальные ценности; 

в) мораль; 

г) ценность. 

3 в Всенародное голосование, которое проводится по самым 

важным вопросам жизни государства? 

а) голосование; 

б) выборы; 

в) референдум 

г) мониторинг общественного мнения. 

4 а Что можно отнести к военно-патриотическому направлению 

гражданско-патриотического воспитания? 

а) формирование позитивного образа Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

б) формирование культуры правовых отношений; 

в) формирование ценностного отношения к национальным 

интересам России; 

г) формирование национального самосознания. 

5 в Что НЕ относится к задачам гражданско-патриотического 

воспитания? 

а) формирование представления об историческом прошлом 

России, пробуждение интереса к малой родине; 

б) воспитание уважения к национальным традициям своего 
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народа, толерантности, культуры общения, бережного 

отношения к духовным богатствам страны; 

в) создание условий для своевременного и полноценного 

психического развития; 

г) развитие гуманизма, милосердия и общечеловеческих 

ценностей. 

6 а Какое направление гражданско-патриотического воспитания 

ориентировано на формирование идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите, изучение русской 

военной истории, воинских традиций? 

а) военно-патриотическое; 

б) спортивно-патриотическое; 

в) культурно-патриотическое; 

г) историко-краеведческое. 

7 б Гражданин – это… 

а) обладатель лучших интеллектуальных или моральных 

качеств; 

б) человек, служащий родине, народу, заботящийся об 

общественном благе; 

в) человек с точки зрения черт его характера, поведения, 

общественного положения; 

г) обитатель, лицо, проживающее в каком-нибудь месте. 

8 г Какое слово в переводе с греческого означает «любовь к 

Родине, преданность своему Отечеству»? 

а) гражданственность; 

б) национализм; 

в) нравственность; 

г) патриотизм. 

9 г Воспитание патриотизма и гражданственности всегда 

неразрывно связано с развитием: 

а) духовности; 

б) нравственности; 

в) мировоззрения личности; 

г) все варианты ответов верны. 

10 а Как называется поведение, которое не согласуется с 

социальными и моральными нормами, не соответствует 

ожиданиям группы или всего общества? 

а) девиантное; 

б) опасное; 

в) деликвентное; 

г) трудное. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

Комплект ситуационных заданий представляет собой элемент кейс-технологии, 

выполняющийся обучающимся по результатам пройденной теории и включают в себя не 

вопрос – ответ, а анализ конкретной ситуации посредством осмысленного отношения к 

полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических знаний на 

практике. 

Целью решения типовых ситуационных заданий является формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности, сочетающее в себе усвоение студентами содержания дисциплины (модуля) 

и возможность самостоятельно приобретать знания, проверять свои достижения с 

помощью разноуровневых задач, вести учёт результатов и осуществлять 

корректирующую функцию. 
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Типовое ситуационное задание 

Задача 1: В повести А.И. Куприна «Поединок» подпоручик Ромашов принимает вызов на 

дуэль, а потом обещает жене своего противника, что тот останется жив. Была ли в этом 

случае гибель Ромашова неизбежной? Почему? Как его поступок связан с понятием 

офицерской и воинской чести? 

Задача 2: Как вы знаете, существует традиция увековечения памяти воинов патриотов, 

погибших в боях за Отечество через занесение их имени навечно в списки части. В чем 

проявляется эта традиция в части, в списки которой занесено имя героя? 

Задача 3: Приведите примеры верности военно-морскому флагу, которые стали боевыми 

традициями русского флота. 

Задача 3: Дуэли по европейскому дуэльному кодексу существовали в русской армии с 

XVIII по XX в. Сейчас для защиты чести и достоинства военнослужащих существуют 

правовые процедуры, предусмотренные законом. О чем это говорит? 

Задача 4: Найдите в повести Куприна «Поединок» описание военной присяги. Прочтите 

его и ответьте на вопрос: «Военнослужащие каких религий проходили службу в русской 

армии и как учитывались их религиозные чувства при приведении к присяге?» 

Задача 5: Когда принимают присягу суворовцы и нахимовцы и существуют ли какие-либо 

особенности в ритуале принятия военной присяги в Суворовских и Нахимовских 

училищах? 

 

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Ситуационное задание 

5 баллов / 

«отлично» 

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-презентации 

по выполнению задания обучающийся приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного 

анализа. Обучающийся демонстрирует сформированные системные 

знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция (и) 

или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). 

4 балла / 

«хорошо» 

Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются 

ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по 

выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения. Обучающийся демонстрирует 

общие, но не структурированные знания, частично сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) 

сформированы на среднем уровне (уровень 2). 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены 

существенные ошибки; обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. При 

устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает 

совсем. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на 

базовом уровне (уровень 1). 

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не 

выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Если решение и обозначено в отчете-
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презентации, то оно не является решением проблемы, которая 

заложена в кейсе. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ) 

Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса и тестовую часть. 

Комплект контрольных работ представлен 10 вариантами. Номер варианта  контрольной 

работы определяется по последней цифре зачётной книжки. 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

1. Основные нормативные документы, регулирующую патриотическую деятельность 

в современной России. 

2. Патриотизм как особая функция общественной системы  

3. Развитие Олимпийского волонтерского движения в России.  

4. Социальные технологии военно-патриотической деятельности клубов, центров. 

5. Деятельность патриотических клубов и объединений: программы, формы и методы 

работы с молодежью.  

6. Проблемы патриотического воспитания в отечественной педагогике. 

7. Концепции и теоретические подходы в контексте проблем формирования: 

патриотизма. 

8. Теоретические подходы к проблеме патриотизма в философии, истории, 

социологии.  

9. Формы, направления, установки, символика и практика патриотизма.  

10. Взаимоотношение социальных институтов культуры, образования, воспитания с 

патриотизмом и социализацией молодого поколения.  

11. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы».  

12. Роль РОСТО, ДОСААФ в военно-патриотическом воспитании молодежи.  

13. Патриотическая составляющая в воспитании волгоградской молодежи: 

направления, формы и методы работы, клубы, поисковые отряды. 

14. Исторические примеры о патриотах Отечества, их воинских и гражданских 

подвигах.   

15. Организация и проведение мероприятий по поддержке историко-краеведческих 

музеев и музеев боевой и трудовой славы.  

16. Патриотические технологии в работе кадетскими корпусами.  

17. Современные социально-педагогические технологии в воспитании гражданской 

позиции и патриотизма у молодежи. 

18. Научный подход к вопросам патриотического воспитания молодежи. 

19. Работа с молодежью: опыт и перспективы для России. 
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20. Допризывная молодежь, подготовка к службе в армии. 

21. Роль PR и социальной рекламы в продвижении специальных мероприятий по 

патриотизму. 

22. Патриотическая деятельность общественных объединений «Долг», общественная 

деятельность ветеранов локальных войн. 

23. Концепции и теоретические подходы в контексте проблем формирования 

патриотизма. 

24. Патриотизм как особая функция общественной системы. 

25. Пространство патриотизма как форма общественной структуры патриотизма. 

26. Программы патриотической направленности региона проживания. 

27. Символы России и Вооруженных сил. 

28. Организация поисковой работы. 

29. Деятельность музеев, залов боевой славы и проведение «Вахты памяти». 

30. Анализ организации и проведения социологических опросов на тему «Гражданская 

позиция молодежи». 

31. Всероссийские акции, фестивали, конкурсы, военно-спортивные игры. 

32. Организация и проведение мероприятий по поддержке историко-краеведческих 

музеев и музеев боевой и трудовой славы. 

33. Роль PR в продвижении патриотических мероприятий. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 

1. Содержание понятий «патриотизм», «патриотическое сознание». Функции патриотизма. 

2. Соотношение патриотизма и гражданственности. 

3. Особенности культурных и религиозных традиций на Руси. Представления об 

Отечестве и государстве в Древнерусском обществе. Патриотизм как часть русского 

национального самосознания. 

4. Этапы формирования русского патриотизма и его типология. 

5. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в России в XI - XVII вв. 

6. Принципы и идеи советского социалистического патриотизма и гражданственности. 

7. Цели, задачи и методы гражданско-патриотического воспитания в советский период. 

8. Патриотическое воспитание как составная часть общего воспитательного процесса. 

9. Деятельность органов государственной власти и общественных организаций по 

формированию у граждан патриотического сознания. 

10. Государственная поддержка патриотического воспитания. 

11. Субъекты патриотического воспитания. 

12. Программы в сфере государственной политики патриотического воспитания граждан. 

13. Патриотизм и гражданственность как нравственные ценности. 

14. Цель и задачи гражданско-патриотического воспитания. Структурные компоненты 

гражданско-патриотического воспитания. 

15. Принципы гражданско-патриотического воспитания. 

16. Нормативно-правовые аспекты патриотического воспитания определяются в 

государственных документах Российской Федерации. 

17. Деятельность организаций патриотической направленности в современной России. 

18. Формы и методы гражданско-патриотического воспитания. 

19. Роль и метод социального педагога в системе гражданско-патриотического воспитания 

школьников. 

20. Этническая культура как фактор сохранения духовно-нравственных ценностей в 

современном обществе. 

21. Проблема духовности в русской философии. 

22. Специфика ценностных ориентаций современной молодежи. 

23. Духовно-религиозный патриотизм. 

24. Патриотизм как философско-мировоззренческая проблема. 

25. Классовый патриотизм, социалистический и народный патриотизм: специфика 

подходов. 

26. Патриотизм как явление духовной жизни общества. 

27. Роль общественно-политической и социально- экономической ситуации страны в 80-е, 

90-е годы 20 столетия. 

28. Роль стратегии и тактики идеологических диверсий против Советского Союза начиная 

в 80-е годы по развалу патриотического воспитания. 

29. Российский патриотизм как альтернатива политике и культуре глобализма и 

космополитизма. 

30. Становление патриотизма в условиях полиэтничного социума. 

31. Патриотизм в советской и постсоветской России: сравнительный анализ. 

32. Сущность национальной идеи. Основные подходы к пониманию. 

33. Освещение «национальной идеи» в политике, искусстве, СМИ, Интернет. 

34. Патриотизм как необходимый компонент государствообразующей общенациональной 

идеи. 

35. Национальные интересы России на современном этапе. Взаимосвязь патриотизма с 

осознанием, реализацией и защитой национальных интересов. 

36. Геостратегическая политика России в отношении мирового пространства. 



19 

37. Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности России. 

38. Государственная стратегия России в сфере духовно- нравственного и патриотического 

воспитания граждан, ее задачи и основные направления деятельности. 

39. Роль СМИ в духовном, нравственном и патриотическом воспитании граждан РФ. 

Распространение лжепатриотизма в СМИ. Необходимость активизации СМИ в развитии у 

российских граждан высокой духовности и патриотизма. 

40. Формирование государственного российского патриотизма средствами семьи, 

культуры и ближайшего социального окружения. Роль исторического знания и 

исторической памяти в формировании патриотизма. 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Савицкий А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире: 
Учебник для студентов вузов 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/525

21.html 

Л1.2 Логунов А. Б. Региональная и национальная безопасность: 
Учебное пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2014 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

406872 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Курашов В. И., 
Тузиков А. Р., 
Зинурова Р. И., 
Шевчук Л. Г. 

Научные основы развития патриотизма в 
современной высшей школе России: Монография 

Казань: Казанский 
национальный 
исследовательски
й 
технологический 
университет, 2015 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/637

35.html 

Л2.2 Айвазян А. А., 
Сильчук Е. В., 
Трынов Д. В. 

Позитивные практики и эффекты в системе 
патриотического воспитания граждан 
Свердловской области: Монография 

Екатеринбург: 
Уральский 
федеральный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2015 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/659

64.html 

Л2.3 Тамаев Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. 
Правовые проблемы: Монография 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/711

23.html 

Л2.4 Бочарников И.В., 
Байрамов В. Д. 

Патриотизм современной российской молодежи: 
концептуальные основания и технологии 
воспитания: Коллективная монография 

Москва: 
Издательский дом 
"Альфа-М", 2013 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

431603 

Л2.5 Кочетков А. П., 
Опалев А. В. 

Национальная безопасность России в условиях 
глобализации. Геополитический подход: 
Монография 

Москва: 
Издательство 
"ЮНИТИ-ДАНА", 
2016 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

892629 

Л2.6 Степанов А.В. Национальная безопасность, миграционная 
безопасность, миграционный правопорядок: 
теоретико-правовой анализ: Монография 

Пермь: Пермский 
институт ФСИН 
России, 2015 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

910990 
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Л2.7 Шмырёва Н. А., 
Кононенко О. С., 
Крецан З. В. 

Патриотическое воспитание: теоретические 
аспектыучебное пособие 

Кемерово: 
Кемеровский 
государственный 
университет, 2012 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=2327

31 

Л2.8 Миронова О. А., 
Ханафеев Ф. Ф. 

Национальная безопасность: конспект лекций Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2017 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=4837

02 

Л2.9 Кожевников А. Ю. Русский патриотизм и советский социализм: 
монография 

Москва: 
Прометей, 2017 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=4957

75 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 
Сапожникова 

Руководство для преподавателей по организации 
и планированию различных видов занятий и 
самостоятельной работы обучающихся в 
Донском государственном техническом 
университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/ruk
ovodstvo-

dlya-
prepodavat

eley-po-
organizacii

-i-
planirovan

iyu 

Л3.2 Зиамбетов В. Ю. Военно-прикладная физическая подготовка и 
военно-патриотическое воспитание студентов: 
Методические рекомендации 

Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2014 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/500

99.html 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Основы национальной безопасности : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. Махов. — 
Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2019. — 88 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95409.html 

Э2 Прудникова, Т. А. Миграционные процессы и их влияние на общественную и национальную 
безопасность. Теоретико-методологические аспекты : монография / Т. А. Прудникова. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 151 c. — ISBN 978-5-238-02190-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71099.html  

Э3 Кардашова, И. Б. Обеспечение национальной безопасности : учебное пособие / И. Б. Кардашова. — 
Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 136 c. 
— ISBN 978-5-00094-103-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/43226.html  

Э4 Ломакин, В. В. Деятельность органов государственной власти по обеспечению национальной 
безопасности в сфере межнациональных отношений, защиты прав и свобод российских граждан : 
монография / В. В. Ломакин, А. В. Карпов. — Москва : Дашков и К, 2016. — 144 c. — ISBN 978-5-394-
02760-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70847.html Э5 Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы : монография / Р. С. 
Тамаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 263 c. — ISBN 978-5-238-01764-8. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71123.html 

Э6 Савицкий, А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире : учебник для студентов вузов / А. Г. 
Савицкий. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-02307-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81509.html 
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Э7 Мамонтова, Э. А. Конституционные основы обеспечения международной и национальной безопасности 
: учебное пособие / Э. А. Мамонтова, А. В. Пчелинцев. — Тамбов : Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-2018-5. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99764.html 
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6.3.2.9 http://premier.gov.ru/ «Сайт Председателя Правительства Российской Федерации» 

6.3.2.10 http://gov.ru/ «Сервер органов Государственной власти России» 
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6.3.2.12 http://mon.gov.ru/ «Министерство образования и науки Российской Федерации» 

6.3.2.13 http://minregion.ru/ «Министерство регионального развития Российской Федерации» 

6.3.2.14 http://gks.ru/ «Федеральная служба государственной статистики» 

6.3.2.15 http://stavkray.ru/ «Ставропольский край» 

6.3.2.16 http://narodru.ru/peoples.html Народы России 

6.3.2.17 http://kavkazweb.net/ Кавказский интернет-портал 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими 

положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они 

смогли успешно применять их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся способности 

использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах для проектирования условий взаимодействия с учетом особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: знание основных характеристик состояния лиц с ОВЗ 

для определения их социальных потребностей; применение нормативно-правовых 

документов в области прав и гарантий лиц с ОВЗ для решения профессиональных задач и 

оптимизации профессиональной деятельности; владение навыками проектирования 

условий для обеспечения доступности объектов инженерной, транспортной, социальной и 

информационной инфраструктур с учетом инвалидности; выработка навыков построения 

стратегии собственного поведения в зависимости от особенностей лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-9.2: Умеет планировать и осуществлять профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

УК-9.3: Владеет навыками взаимодействия в социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Изучив данный курс, студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы социальной адаптации в обществе лиц с ОВЗ 

 основные характеристики состояния лиц с ОВЗ для определения их социальных 

потребностей 

 основы дефектологических знаний для организации и адаптации лиц с ОВЗ в 

социальной и профессиональной деятельности 

 понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру 

 нормативно-правовое обеспечение лиц с ОВЗ: международное, федеральное, 

правительственное, региональное 

 проблемы и специфику социальной адаптации лиц с ОВЗ (зарубежный и 

отечественный опыт) 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, основанные на 

принципах человеческого существования: толерантности, диалога и 

сотрудничества 

 основы проектирования условий для обеспечения доступности объектов 

инженерной, транспортной, социальной и информационной инфраструктур с 

учетом инвалидности 

 основы организации работы в коллективе 

Уметь: 

 анализировать социально-педагогические и социально-психологические аспекты 

социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ 

 применять отечественную и зарубежную практики социальной адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования с учетом доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 использовать основные этические принципы человеческого существования в 

социальной и профессиональной деятельности 
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 проявлять терпимость к иным точкам зрения 

Владеть: 

 способностями работать в коллективе, толерантно воспринимать социокультурные 

различия лиц с ОВЗ 

 методами обеспечения условий социализации, адаптации и создании равных 

возможностей для лиц с ОВЗ на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм 

 способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере и 

установления коммуникации с лицами с инвалидностью и ОВЗ 

 навыками анализа и оценки нормативных правовых документов для решения 

типичных и нестандартных вопросов профессиональной деятельности, связанных 

с деятельностью инвалидов и лиц с ОВЗ 

 приемами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой коллектива 

 технологиями командной работы 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися 

практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в 

активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения 

практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно 

эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному 

специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки 

усвоения теоретического и практического материала. 

 

Практическое занятие 1 Особенности социальной адаптации и социализации лиц с 

ОВЗ. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-9.2 и УК-9.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Социализация и ее отличие от социальной адаптации – анализ отечественной и 

зарубежной практики социальной адаптации. Социальная адаптация лиц с ОВЗ и ее виды. 

2.  Виды социальной адаптации лиц с ОВЗ: социально-бытовая, социально-

средовая, социально-трудовая, социально-психологическая. 

3. Использование информационных технологий в обучении и социализации лиц с 

ОВЗ. 

4. Единая информационная среда – важнейшее условие развития, социализации, 

профессионального самоопределения и профессионального обучения лиц с ОВЗ. 

5. Нормативно-правовые акты, гарантирующие право получения лицам с ОВЗ 

адекватного их возможностям образования: международные, федеральные, 

правительственные. 

6. Интерактивные формы, методы и средства актуализации познавательной 

деятельности лиц с ОВЗ. 

7. Особенности профориентационной работы с детьми, имеющими ОВЗ. 

8. Перечень рекомендуемых профессий и специальностей для обучения детей и 

подростков с ОВЗ. 
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Задание 1 

В 1980 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла британский 

вариант трехзвенной шкалы ограниченных возможностей. 

Найдите соответствие понятиям «недуг», «ограниченные возможности», 

«недееспособность (инвалидность)»: 

- любая утрата или аномалия психологической, либо физиологической, либо 

анатомической структуры или функции; 

- любое ограничение или потеря способности (вследствие наличия дефекта) 

выполнять какую-либо деятельность таким образом или в таких рамках, которые 

считаются нормальными для человека; 

- любое следствие дефекта или ограниченных возможностей конкретного человека, 

препятствующее или ограничивающее выполнение им какой-либо нормативной роли 

(исходя из возрастных, половых и социокультурных факторов)". 

 
Задание 2 

Дорисуйте схемы «Формы и уровни социализации». 

 

 

 

 

 

• ________________ 
приспособление к 
социальной среде

АДАПТАЦИЯ к 
определенным 

социальным 
__________

• активное вхождение в 
социум (__________ к 
принятию 
самостоятельных 
решений)

____________ в 
определенную 

соильную среду

• ______________ 
агенты социализации

ПЕРВИЧНАЯ 

(происходит в малых 
группах:  _________, 
сверстники, учителя)

• вторичные агенты 
социализации

______________

(происходит на 
уровне _________ 
социальных групп: 

учреждения, армия, 
государство)

 

ФОРМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

УРОВНИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
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Задание 3 

Заполните таблицу «Особенности социально-трудовой адаптации лиц с ОВЗ и 

понятие ИПР» 

 

Социально-трудовая адаптация это процесс ______________ становления, 

который приводит поведение и трудовую 

деятельность человека в соответствие с 

существующими в обществе и трудовом 

коллективе нормами, правилами, 

традициями. 

Конечный этап социально-трудовой 

адаптации 

это ______________ личности в 

определенной социальной группе (личность 

удовлетворена социальной средой, образом 

деятельности и общения и, в свою очередь, 

социальная общность воспринимает и 

принимает данную личность). 

Элементы целостной системы, 

направленной на решение проблемы 

___________ лиц с ОВЗ 

• учет всех факторов аномального развития 

(биологических, социальных, 

психологических) с целью их 

_____________, нейтрализации или 

устранения  

• создание условий для _________ 

реализации своих возможностей каждой 

личностью, имеющей ____________  

развития, в интересах самой личности и 

общества 

• наличие действенных общественно-

государственных структур, оказывающих 

лицам с ОВЗ и инвалидам педагогическую, 

социальную, юридическую, 

профессионально-трудовую и другие 

формы _____________, которые в 

совокупности обеспечивают им 

фактическое равенство и возможность 

___________ участия в общественно 

полезной и производительной деятельности 

и достойную жизнь в обществе. 

Индивидуальная программа реабилитации 

(ИПР) 

__________________________ 

(медицинских, психологических, 

педагогических, социальных), 

направленных на 

________________________, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций 

организма и восстановление (или 

формирование) способности к выполнению 

определенных видов деятельности, в том 

числе профессионально трудовой. 

В рамках индивидуальной программы 

реабилитации проводится 

__________________ ориентация человека с 

учетом его иных, особых возможностей 
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трудоспособности. 

ИПР как основной элемент механизма 

_____________________________ 

адаптации и реабилитации: 

• Имеет _______________________ 

характер 

• Не является обязательной 

• Обязательно содержит бесплатные для 

лица с ОВЗ части 

• Может содержать части, 

______________________ самим человеком, 

организацией, учреждением, 

благотворителем 

• Составляется специалистами 

Государственной службы медико-

социальной ____________________ после 

всестороннего обследования человека с 

ОВЗ с участием медицинских и 

педагогических работников, психологов, 

социальных работников, представителей 

службы занятости 

• Составляется в соответствии с 

____________________ инвалидности. 

 

 

Практическое занятие 2 Категории лиц с отклонениями. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-9.2 и УК-9.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Лица с нарушениями слуха. 

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с нарушениями речи. 

4. Лица с нарушениями интеллекта. 

5. Лица с задержкой психического развития. 

6. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

7. Лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

8. Лица с множественными нарушениями. 

 

Задание 1 

Найдите соответствие категорий лиц с отклонениями: 

 

1) лица с нарушениями слуха 

2) лица с нарушениями зрения 

3) лица с нарушениями речи 

4) лица с нарушениями интеллекта 

5) лица с задержкой психического развития 

6) лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

7) лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

8) лица с множественными нарушениями 

 

a) глухие, слабослышащие, позднооглохшие 

b) слепые, слабовидящие 
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c) алалия (моторная и сенсорная), тяжелая степень дизартрии, ринолалии и заикания, 

детская афазия 

d) умственно отсталые дети, олигофрения 

e) ЗПР, акселерация, инфантилизм, аутизм и соматопатия 

f) детский церебральный паралич (ДЦП) 

g) ранний детский аутизм (РДА) 

 

Практическое занятие 3 Философия и этика социальной защиты инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-9.2 и УК-9.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятия «этика», «профессиональная этика», философия независимой жизни. 

2. Правила этикета при общении с инвалидами. 

3. Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими трудности при 

передвижении. 

4. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение зрение или 

незрячими. 

5. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение слуха. 

6. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими задержку в развитии и 

проблемы общения, умственные нарушения. 

7. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими психические нарушения. 

8. Правила этикета при общении с инвалидом, испытывающим затруднения в речи. 

 

Практическое занятие 4 Механизмы социальной помощи, социального 

обслуживания, социальной защиты и поддержки инвалидов в РФ. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-9.2 и УК-9.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Государственная социальная политика в отношении лиц с ОВЗ. 

2. Меры социальной помощи инвалидам. 

3. Перечень мер социальной поддержки инвалидам. 

4. Меры медицинской помощи инвалидам. 

5. Доступная среда и меры по ее созданию. 

6. Социальная помощь инвалидам на дому. 

7. Благотворительные организации, помогающие инвалидам. 

 

Практическое занятие 5 Правовое обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ в мире и в 

России. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-9.2 и УК-9.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие дискриминации лиц с ограниченными возможностями. 

2. Нормативное содержание отдельных положений Конвенции о правах инвалидов. 

3. Обеспечение доступности. 

4. Право на разумное приспособление. 
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5. Право на поддержку. 

6. Право лица с ограниченными возможностями на инклюзивное образование. 

7. Защита права лица с ограниченными возможностями на охрану здоровья. 

8. Защита права лица с ограниченными возможностями на уважение жилища. 

9. Защита прав лиц с ограниченными возможностями в сфере трудовых 

правоотношений. 

10. Дискриминация лиц, страдающих альбинизмом. 

 

Задание 1 

Составьте исковое заявление об обжаловании отказа в приеме на работу в связи с 

инвалидностью. 

 

Задание 2 

Опишите порядок и условия признания лиц инвалидами в Российской Федерации. 

 

Практическое занятие 6 Специализированные медицинские учреждения для 

инвалидов. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-9.2 и УК-9.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Порядок оказания медицинской помощи. 

2. Условия, которые могут включаться в территориальные программы гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 

3. Виды медицинской помощи, оказываемые в рамках Программы государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 

4. Учреждения здравоохранения, предоставляющие медицинская помощь. 

5. Дополнительная бесплатная медицинская помощь инвалидам. 

6. Бесплатные лекарственные препараты (средства). 

7. Санаторно-курортное лечение инвалидов. 

8. Внеочередная медицинская помощь инвалидам. 

 

 

Практическое занятие 7 Рынок рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

социальное партнерство. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-9.2 и УК-9.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Трудоустройство инвалидов. Актуальность, проблемы, законодательство. 

2. Обязанность работодателя принять на работу инвалида. 

3. Создание специальных рабочих мест, приспособленных для работы инвалидов. 

4. Особенности трудовых правоотношений с инвалидами. 

5. Дополнительные гарантии для некоторых категорий лиц с ограниченными 

физическими возможностями в случае их сокращения. 

6. Изменения в законодательстве. 

 

Задание 1 

Перечислите льготы, которые можно выделить в сфере трудового права для лиц с 

ограниченными возможностями. 
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Задание 2 

Перечислите программы дополнительных мероприятий, направленных на 

содействие занятости инвалидов. 
 

Практическое занятие 8 Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других 

маломобильных групп населения. 

 

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных 

компетенций УК-9.2 и УК-9.3. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Законодательная и нормативно-правовая база Российской Федерации, 

регламентирующая создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

граждан. 

2. Категории маломобильных граждан. Основные значимые барьеры для 

различных категорий маломобильных граждан. 

3. Требования, формы и способы обеспечения доступности объектов и услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

4. Инженерные мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

5. Доступность транспортной инфраструктуры. 

6. Технические средства адаптации. 

7. Знаковые указатели. Основные виды и требования по их размещению. 

 

Задание 1 

Найдите соответствие общих рекомендации по устранению барьеров окружающей 

среды для инвалидов с разными формами инвалидности: 

 

1. Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

2. Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3. Инвалиды с нарушениями зрения 

4. Инвалиды с нарушениями слуха 

5. Инвалиды с нарушениями умственного развития 

 

a) Устранение физических барьеров на пути к месту предоставления услуг, 

альтернативные формы оказания услуг (в том числе, на дому), удобное размещение 

информации, организация работы помощников 

b) Устранение физических барьеров на пути к месту предоставления услуг, 

организация места для отдыха; для инвалидов, не действующих руками - помощь 

при выполнении необходимых действий 

c) Устранение информационных и физических барьеров на пути движения, 

предоставление информации в доступном виде (укрупненный шрифт, рельефно-

точечный шрифт Брайля, тактильно-контрастные знаки и указатели), допуск собаки 

проводника 

d) Устранение барьеров по предоставлению информации, помощь сурдопереводчика 

e) Устранение барьеров по предоставлению информации («ясный язык» или «легкое 

чтение»), организация сопровождения 
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Ивойлов В. М., 
Артамонова Г. В. 

Организационные технологии реабилитации 
инвалидов: Учебное пособие 

Кемерово: 
Кемеровская 
государственная 
медицинская 
академия, 2009 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/617

7.html 

Л1.3 Шашкова О. В. Инвалидность. Порядок признания, льготы, 
компенсации, социальная защита 

Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2013 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/192

21.html 

Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Кузнецова О. В. Социальная защита инвалидов Москва: Эксмо, 
2010 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/156

8.html 

Л2.2 Сладкова Н. А. Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в 
клубах инвалидов 

Москва: 
Советский спорт, 
2012 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/168

23.html 

Л2.3 Белянинова Ю. В., 
Гурина О. А., 
Герасименко Н. С., 
Курманов Э. Р. 

Комментарий к Федеральному закону от 2 
августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов» 

Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2012 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/211

40.html 

Л2.4 Кузнецова О. В., 
Слесарев С. А., 
Гурина О. А., 
Белянинова Ю. В., 
Гусева Т. С. 

Комментарий к Федеральному закону от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 

Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2013 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/211

91.html 

Л2.5 Баянова Н. А., Бегун 
Д. Н., Борщук Е. Л., 
Васильев Е. А., 
Матчина О. И. 

Медико-социальные аспекты инвалидности. 
Медико-социальная экспертиза: Учебное 
пособие 

Оренбург: 
Оренбургская 
государственная 
медицинская 
академия, 2013 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/218

25.html 

Л2.6 Захарова Н. А., 
Шашкова О. В. 

Инвалидность: Порядок признания, 
социальная защита и поддержка 

Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2014 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/274

78.html 

Л2.7 Хлистун Ю. В. Архитектурно-строительное 
проектирование. Обеспечение доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения: 
Сборник нормативных актов и документов 

Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2015 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/302

27.html 

Л2.8 Хлистун Ю. В. Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства. Обеспечение доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения: 
Сборник нормативных актов и документов 

Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2015 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/302

30.html 

Л2.9 Поддубный С. К., 
Куртев С. Г. 

Психология болезни и инвалидности: 
Учебное пособие 

Омск: Сибирский 
государственный 
университет 
физической 
культуры и 
спорта, 2015 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/742

76.html 
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Л2.10 Холостова Е. И. Социальная работа с инвалидами Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

414946 

Л2.11 Сигида Е. А., 
Лукьянова И.Е. 

Становление инновационной 
реабилитологии как совершенствование 
социальных принципов и подходов к 
проблеме инвалидов 

Москва: Рос. Гос. 
Ун-т Туризма и 
Сервиса, 2012 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

465747 

Л2.12 Холостова Е. И., 
Климантова Г. И. 

Энциклопедия социальных практик 
поддержки инвалидов в Российской 
Федерации: Энциклопедия 

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2016 

http://znan
ium.com/g
o.php?id=

532948 

Л2.13 Карр В. Это все о способностях. Учебное пособие 
(руководство) по Конвенции о правах 
инвалидов 

Москва: 
Информационный 
центр ООН, 2009 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=1184

67 

Л2.14  Всемирный доклад об инвалидности Мальта, 2011 http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=1184

73 

Л2.15  Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов 

Москва: 
Информационный 
центр ООН, 1993 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=1184

76 

Л2.16  Руководство для парламентариев: 
Международная конвенция о правах 
инвалидов и Факультативный протокол к 
ней. №14. От социальной изоляции - к 
равенству. Осуществление прав инвалидов 

Женева: б.и., 2007 http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=1186

50 

Л2.17  Разные возможности - равные права. Что 
такое Конвенция о правах инвалидов 

Москва: б.и., 2010 http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=1187

74 

Л2.18  Комплект материалов по вопросам политики 
в области доступности ИКТ для инвалидов. 
Комплект материалов для руководителей, 
участвующих в осуществлении положений 
Конвенции о правах инвалидов, 
подготовленный совместно МСЭ и G3ict 

Москва: 
Информационный 
центр ООН, 2011 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=1201

04 

Л2.19  Конвенция о правах инвалидов б.м.: б.и., 2007 http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=1202

01 
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Л2.20 Хорошилова Л. С. Технология социальной реабилитации 
отдельных категорий инвалидов: учебное 
пособие 

Кемерово: 
Кемеровский 
государственный 
университет, 2014 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=2788

94 

Л2.21 Жигунова Г. В., 
Жигунова Г. В. 

Повседневная жизнь молодых людей с 
инвалидностью 

Мурманск: 
ФГБОУ ВПО 
«Мурманский 
государственный 
гуманитарный 
университет», 
2014 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=4292

96 

Л2.22 Чепурной А. Г. Правовые основы социальной защиты 
инвалидов боевых действий: монография 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=4478

53 

Л2.23 Крыжановская Л. М., 
Гончарова О. Л., 
Кручинова К. С., 
Махова А. А. 

Основы психокоррекционной работы с 
обучающимися с ОВЗ: учебное пособие 

Москва: Владос, 
2018 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=4861

14 

Л2.24  Педагогические инновации образования лиц 
с ОВЗ: практикум 

Ставрополь: 
СКФУ, 2017 

http://bibli
oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
&id=4947

85 

Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 
Сапожникова 

Руководство для преподавателей по 
организации и планированию различных 
видов занятий и самостоятельной работы 
обучающихся в Донском государственном 
техническом университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/ruk
ovodstvo-

dlya-
prepodavat

eley-po-
organizacii

-i-
planirovan

iyu 

Л3.2 Марцияш А. А., 
Вострикова Е. А., 
Тарасов Н. И. 

Медико-социальная реабилитация 
инвалидов: Методические рекомендации 

Кемерово: 
Кемеровская 
государственная 
медицинская 
академия, 2007 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/615

3.html 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Модели лучших практик в сфере социализации, реабилитации, образования детей и взрослых с 
нарушениями развития / И. С. Константинова, А. В. Савельевских, Н. Ф. Ахметова [и др.]. — 
Москва : Теревинф, 2020. — 301 c. — ISBN 978-5-4212-0614-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/96424.html Э2 Яскевич, Я. С. Философские проблемы социальной коммуникации : учебное пособие / Я. С. 
Яскевич. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2892-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90850.html  Э3 Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности на производстве : учебное пособие / А. М. 
Михаилиди. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 135 c. — ISBN 978-5-4497-0805-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/100493.html 
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Э4 Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов : учебное 
пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 276 c. — ISBN 978-5-
4497-0821-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/101517.html 

Э5 Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в Российской Федерации / под 
редакцией Е. И. Холостова, Г. И. Климантова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 824 c. — ISBN 
978-5-394-02553-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60348.html 

Э6 Федорова, Т. Н. Разработка и реализация индивидуальной программы реабилитации 
больного/инвалида : учебное пособие / Т. Н. Федорова, А. Н. Налобина. — Саратов : Ай Пи Ар 
Медиа, 2019. — 510 c. — ISBN 978-5-4497-0001-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82674.html  

Э7 Евтушенко, И. В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов : учебник для 
учреждений высшего профессионального образования / И. В. Евтушенко, В. В. Надвикова, В. И. 
Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатулла. — Москва : Прометей, 2017. — 578 c. — ISBN 978-5-
906879-51-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/94499.html Э8 Взрослые с ментальными нарушениями в России: по следам Конвенции о правах инвалидов / И. В. 
Ларикова, Р. П. Дименштейн, О. О. Волкова, Е. Ю. Таранченко. — 2-е изд. — Москва : Теревинф, 
2019. — 222 c. — ISBN 978-5-4212-0544-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90076.html 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft PowerPoint 

Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс»:  http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 Справочная правовая система «ГАРАНТ»: http://www.aero.garant.ru 

6.3.2.3 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: http://www.law.edu.ru 

6.3.2.4 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации»: http://publication.pravo.gov.ru 

6.3.2.5 Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия» 
http://www.gov.ru 6.3.2.6 Сайт Министерства труда и социальной защиты РФ: http://www.rosmintrud.ru/ 

6.3.2.7 Сайт Федеральной службы по труду и занятости (Роструда): http://www.rostrud.ru/ 

6.3.2.8 Сайт Международной организации труда: http://www.ilo.org 

6.3.2.9 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»: 
http://ecsocman.hse.ru 6.3.2.10 РУБРИКОН (информационно-энциклопедический проект компании «Русский портал»): 
http://www.rubricon.com/ 

6.3.2.11 Портал российской прикладной социологии «Социологос»: http://socioline.ru/links 

6.3.2.12 Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ: https://wciom.ru/ 
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Составитель: к.ф.н., доцент кафедры ОД Гринева С.В. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении дисциплины 

«Социальная адаптация лиц с ОВЗ». 

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически 

последовательное изучение общих закономерностей функционирования социума с 

помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и 

обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, рефератов, презентаций. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся способности 

использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах для проектирования условий взаимодействия с учетом особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины 

определяет следующие его задачи: знание основных характеристик состояния лиц с ОВЗ 

для определения их социальных потребностей; применение нормативно-правовых 

документов в области прав и гарантий лиц с ОВЗ для решения профессиональных задач и 

оптимизации профессиональной деятельности; владение навыками проектирования 

условий для обеспечения доступности объектов инженерной, транспортной, социальной и 

информационной инфраструктур с учетом инвалидности; выработка навыков построения 

стратегии собственного поведения в зависимости от особенностей лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции 

у обучающегося: 

УК-9.2: Умеет планировать и осуществлять профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

УК-9.3: Владеет навыками взаимодействия в социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Социальная адаптация лиц с ОВЗ» 

выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении 

теоретического материала. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ 

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с 

учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.  

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в 

соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Контроль качества сдачи реферата осуществляется в соответствии с учебным 

графиком. Оформляется в соответствии с заданием. 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 



5 

содержащий необходимый набор основных понятий, категорий и определений 
дисциплины, сопровождающийся минимальным количеством схем и таблиц. 

При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов 

использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего 

усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана – конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально 

изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями 

преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для 

наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.  

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Лица с ограниченными возможностями как особая категория населения в РФ. 

2. Понятие инвалидности в современных условиях. 

3. Модели представлений об инвалидности в социуме. 

4. Ограничения жизнедеятельности в связи с инвалидностью и их проявления. 

5. Причины инвалидности. 

6. Динамика инвалидизации населения в современном Российском обществе. 

7. Основные нормативно-правовые акты по защите прав инвалидов. 

8. История развития законодательства о социальной помощи и защите инвалидов. 

Классификация источников права в зависимости от юридической силы, по видам 

социального обеспечения, по кругу лиц. 

9. Конституция РФ как основной источник права. 

10. Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

11. Медико-социальная экспертиза. 

12. Порядок и условия признания лиц инвалидами. 

13. Государственные гарантии для реализации прав и законных интересов инвалидов. 

14. Обеспечение инвалидов равными правами и свободами, создание условий для 

интеграции в социум. 

15. Компетенция федеральных органов государственной власти в области социальной 

защиты инвалидов. 

16. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы. 

17. Условия назначения пенсии по инвалидности. 

18. Порядок признания гражданина инвалидом. 

19. Порядок исчисления страховой пенсии по инвалидности. Назначение, перерасчет, 

приостановка и возобновление, прекращение выплаты страховой пенсии по 

инвалидности. 

20. Выплаты и компенсации, предоставляемые лицам с ограниченными 

возможностями. 

21. Способы защиты прав граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями. 

Прокуратура. Суд РФ. 

22. Ответственность за нарушение законодательства об инвалидах. 

23. Понятие, значение, иды общественных организаций по защите прав инвалидов. 

24. Международные стандарты в области социального обеспечения лиц с 

ограниченными возможностями. 

25. Проблемы правового регулирования в области социальной защиты инвалидов. 



6 

 Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2) 

1. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

2. Квотирование рабочих мест. 

3. Льготы в сфере трудового права для лиц с ограниченными возможностями. 

4. Программы дополнительных мероприятий, направленных на содействие занятости 

инвалидов. 

5. Профессиональная реабилитация инвалидов. 

6. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов. 

7. Обеспечение инвалидов жильем. Оборудование жилых помещений с учетом 

индивидуальных особенностей. 

8. Льготы по оплате коммунальных услуг. 

9. Социально-бытовое обслуживание инвалидов. 

10. Материальное обслуживание инвалидов. 

11. Условия для получения образования и профессиональной подготовки инвалидов. 

12. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры. 

13. Программа «Доступная среда». 

14. Транспортное обслуживание инвалидов. 

15. Оказание медицинской помощи инвалидам. 

16. Специализированные учреждения для людей с ограниченными возможностями. 

17. Специфика социально-психологического статуса и проблем инвалидов. 

 
Критерии оценки устного опроса 

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 10 – за 

посещение занятий и активное участие в них, 5 – за выполнение индивидуальных заданий 

(реферат, статья, презентация), 5 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за решение 

типовых ситуационных заданий. 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от 

максимального количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение 

конспекта лекций, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому 

вопросу. 

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия 

предполагает: 

 - индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу 

изучаемой темы; 
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- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

К показателям эффективности практического (семинарского) занятия относятся: 

– сосредоточение внимания обучающихся только на узловых проблемах, без 

стремления охватить все вопросы дела; 

– умение обучающихся излагать свое понимание закономерностей изучаемых 

явлений, доказательность рассуждений; 

– создание на семинаре психологической атмосферы свободного высказывания 

обучающимися собственных мыслей, без боязни ошибиться; 

– обсуждение обучающимися применения теории для анализа жизненных фактов; 

– подготовка на семинаре вопросов, требующих творческого мышления; 

– активное участие преподавателя в теоретическом споре участников семинара, 

умение сталкивать различные точки зрения; 

– активное формирование готовности студентов отстаивать свою точку зрения и 

переубеждать. 

Критерии оценивания ответа на практическом занятии 

 

Шкала оценивания 

Оценочное средство 

Ответ на вопросы к практическому занятию 

 

3 балла / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, 

анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать 

информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними, сводит их в единую систему. Ответ является 

полным, и удовлетворяет требованиям программы дисциплины. 

Обучающийся демонстрирует свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом дисциплины. Теоретическое содержание 

материала освоено, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному; обучающийся грамотно 

и логически стройно излагает материал.  

2 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Обучающийся знает, понимает 

основные положения дисциплины, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно 

указанных способов решения; анализирует элементы, 

устанавливает связи между ними. Ответ по теоретическому 

материалу является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и 

аргументированное изложение материала. Обучающийся 

демонстрирует владение терминологией дисциплины. Некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
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обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

1 балл / 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для 

выполнения типового задания в котором очевиден способ решения. 

Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов 

дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в 

использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки; при изложении материала 

обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность 

в изложении. 

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо 

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся 

имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится 

задание. В процессе ответа по теоретическому материалу 

допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. 

Подготовка реферата по дисциплине «Социальная адаптация лиц с ОВЗ» - один из 

основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо 

приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. 

Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

Примерные темы реферата: 

1. Дифференциация в регулировании труда инвалидов. 

2. Социальная поддержка инвалидов. Федеральное и региональное законодательство. 

3. Дискриминация в сфере труда и её законодательные преодоления. 

4. Трудовой договор. 

5. Экспертизы с целью признания лица инвалидом. 

6. Проблемы социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

7. Конвенция о правах инвалидов. 

8. История социальной помощи в России. 

9. Нормативно-правовая документация в рамках социальной адаптации лиц с ОВЗ. 
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10. Реабилитация лиц с ОВЗ. 

11. Социальная работа в системе социального обслуживания. 

12. Социальная интеграция и реабилитация лиц с ОВЗ. 

13. Социальное обслуживание пожилых людей. 

14. Доступная среда и инклюзивное образование. 

15. Нормативно-правовая документация в рамках социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

16. Разные варианты классификации лиц с ОВЗ. 

17. Государственная политика в сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как система социальной и национальной 

безопасности. 

18. Правовая политика государства в сфере обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

19. Система управления государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

20. Общая характеристика международных документов в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

21. Конституция РФ как основа обеспечения жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

22. Нормативные акты РФ в сфере государственной политики обеспечения безопасности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

23. Общая характеристика Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

24. Общая характеристика Федерального закона № 195 «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации». 

25. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: общие положения и характеристика. 

26. Регулирование прав человека на информационное обеспечение в международных 

актах, его значение в современном обществе и порядок реализации. 

27. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

28. Механизмы контроля осуществления государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

29. Органы контроля за осуществлением государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

30. Приоритеты развития государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

31. Виды государственной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

32. Защита прав людей с ограниченными возможностями здоровья. 

33. Система нормативно-правовых актов РФ по социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

34. Особенности регулирования труда инвалидов. 

35. Трудоустройство инвалидов. 

36. Государственная политика в области профессиональной подготовки инвалидов. 

37. Программы государственных служб занятости, адресованные инвалидам. 

38. Оплата труда инвалидов. 

39. Самозанятость и организация инвалидами собственного дела. 

40. Программы трудоустройства инвалидов. 

41. Квотирование рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

42. Основные гарантии инвалидам в Российской Федерации. ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

43. Специализированные медицинские учреждения для инвалидов. 

44. Дополнительная бесплатная медицинская помощь инвалидам. 

45. Бесплатные лекарственные препараты (средства). 
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46. Бесплатные изделия медицинского назначения и специализированные продукты 

лечебного питания. 

47. Санаторно-курортное лечение инвалидов. 

48. Создание и развитие системы содействия трудоустройству выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ, их адаптация к рынку труда. 

49. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

50. Создание условий, способствующих расширению возможностей рационального 

трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, с учетом их потребностей и 

индивидуальных программ реабилитации 

51. Формирование банка данных (реестра) обучающихся и выпускников, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ, баз данных партнерских организаций, оказывающих 

содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ. 

52. Организация персонального сопровождения выпускников с инвалидностью и ОВЗ при 

трудоустройстве, закреплении и адаптации на рабочем месте. 

53. Развитие социального партнерства с целью трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ. 

54. Совершенствование системы практикоориентированной подготовки студентов из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

55. Совершенствование системы информирования, консультирования, социально-

психологической поддержки обучающихся и выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

56. Совершенствование целевой направленности системы мониторинга трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

57. Основные проблемы адаптации и реабилитации инвалидов средствами физической 

культуры и спорта. 

58. Виды государственной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

59. Защита прав людей с ограниченными возможностями здоровья. 

60. Этика общения с инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и 

семинарах по этому вопросу. 

Общие рекомендации по подготовке реферата 

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 

работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 

выбранной темы. 

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в 

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Оформление реферата и порядок защиты 

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, 

интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые 

появляются на тексте, должны быть пронумерованы.  
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Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если реферат оформлен 

согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем 

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если реферат имеет 

отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим 

представлением о его повторном рассмотрении. 

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%. 

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты 

выполненного исследования. Для подготовки презентации к защите реферата, 

обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к 

защите реферата – не более 10. 

Критерии оценивания реферата  

Шкала оценивания Оценочное средство 

Реферат 

5 баллов / 

«отлично» 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные 

системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано 

умение систематизировать и структурировать материал, работать с 

источниками, излагать материал последовательно и грамотно, 

демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; 

выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе 

библиографического списка), соблюдены требования к объему 

реферата. 

4 балла / 

«хорошо» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не 

структурированные знания, частично сформированные умения 

отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Основные требования к реферату 

выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении 

материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

допущены погрешности структурирования материала, оформления (в 

том числе библиографического списка), не выдержан объём. 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки  

использовании терминологии, допущены погрешности 

структурирования материала, оформления (в том числе 

библиографического списка).  

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых 

обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры 

изложения; использовано критически малое количество источников; 

реферат является плагиатом более чем на 90%.  
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием 

итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать 

меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и 

восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные 

вопросы по дисциплине «Социальная адаптация лиц с ОВЗ».  

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых 

заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие 

разделы учебников, учебных пособий и других источников. 

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских 

занятий.  

 

Пример теста по дисциплине с заданиями открытого и закрытого типов 

ОПОП: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) «Управление промышленной безопасностью и охрана труда» 

Компетенция: УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах. 

Дисциплина: «Социальная адаптация лиц с ОВЗ» 

№ Правильный ответ Содержание вопроса 

1 Поскольку человек с 

нарушением зрения 

ощутит невозможность 

выбраться в его 

ситуации и запаникует 

Почему в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

речевое оповещение о ЧС не должно содержать только фразы, 

направленные на визуальное восприятие информации, 

например, «следуйте указателям»?   

2 Необходимо давать 

простые указания: 

«следуйте за мной», 

«сюда» и т.д. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации и проведении 

спасательных работ, при эвакуации лиц с когнитивными 

нарушениями особенность общения с ними состоит в том, что 

… 

3 Инклюзия  Процесс включения людей с физической и ментальной 

инвалидностью в полноценную общественную жизнь, а также 

разработку и принятие конкретных решений для этого 

называется … 

4 Инвалид Это понятие возникает в тот момент, когда человек с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сталкивается с 

невозможностью совершать какие-то действия из-за 

ограничений окружающей среды. 

5 Конвенция о правах 

инвалидов 

Согласно этому документу, подписавшие его страны должны 

обеспечить людям с инвалидностью равенство, доступность 

среды, образование и возможность трудиться, участие в 

культурной жизни и индивидуальную мобильность. 

6 Инклюзивное … образование означает, что все дети вне зависимости от их 

этнической принадлежности, физических и ментальных 

особенностей включены в общую систему образования и 

учатся с ровесниками в обычных школах по месту жительства. 

7 Адаптированной Образовательная программа называется …, если для обучения 

лиц с ОВЗ учтены особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности и при необходимости 

обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная 

адаптация указанных лиц. 

8 Тифлопедагогика Отрасль дефектологии, разрабатывающая проблемы 

воспитания и обучения лиц с глубокими нарушениями зрения. 
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9 Дефект Физический или психический недостаток, влекущий за собой 

отклонения от нормального развития – это: 

10 Задержка психического 

развития 

Одной из основных причин труднообучаемости и 

трудновоспитуемости учащихся является особое по сравнению 

с нормой состояние психического развития личности, которое 

в дефектологии получило название «…» (ЗПР). 

1 а Что является основным документом, регламентирующим 

закрепление инклюзивных тенденций в нашей стране: 

а) Федеральный закон «Об образовании» в РФ; 

б) Семейный кодекс РФ; 

в) Конституция РФ; 

г) Закон о защите прав потребителей 

2 б Как называется процесс перестройки или замещения 

нарушенных или недоразвитых психофизиологических 

функций организма? 

а) реабилитация; 

б) компенсация; 

в) коррекция; 

г) абилитация. 

3 г Сурдотехника – это: 

а) технические средства для коррекции и компенсации 

дефектов зрения; 

б) технические средства для коррекции и компенсации 

дефектов тактильного восприятия; 

в) технические средства для коррекции и компенсации 

дефектов двигательного аппарата; 

г) технические средства для коррекции и компенсации 

дефектов слуха. 

4 б Система специальных и общепедагогических мер, 

направленных на ослабление или преодоление недостатков 

психофизического развития и отклонений в поведении у детей 

и подростков – это: 

а) компенсация; 

б) коррекция; 

в) абилитация; 

г) реабилитация. 

5 г Какое название имеет применение целого комплекса мер 

медицинского, социального, образовательного и 

профессионального характера с целью подготовки или 

переподготовки индивидуума до наивысшего уровня его 

функциональных способностей? 

а) компенсация; 

б) абилитация; 

в) коррекция; 

г) реабилитация. 

6 а Наука о нарушениях речи при относительно здоровом слухе и 

о методах их предупреждения – это: 

а) сурдопедагогика; 

б) тифлопедагогика; 

в) логопедия; 

г) олигофренопедагогика. 

7 г Какая форма невроза возникает у обучающегося в результате 

острой психической травмы либо хронической травмирующей 

ситуации (например, переутомление от многочисленных 

занятий)? 

а) невроз навязчивых состояний; 

б) истерический невроз; 
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в) простой невроз; 

г) неврастения. 

8 а Стойкое понижение слуха, при котором возможно 

самостоятельное накопление минимального речевого запаса – 

это: 

а) тугоухость; 

б) астигматизм; 

в) глухота; 

г) немота. 

9 в Интеллектуальное нарушение, связанное с хромосомными 

аберрациями (аутосомное) – это: 

а) синдром Клайнфелтера; 

б) синдром Крузона; 

в) синдром Дауна; 

г) Синдром Туретта. 

10 б Снижение познавательной деятельности, органическое 

поражение ЦНС на раннем этапе онтогенеза характерны для: 

а) деменции; 

б) олигофрении; 

в) ЗПР церебро-органического генеза; 

г) синдрома Крузона. 

 

Критерии оценивания результатов теста 

№  

п/п  

Процент правильно 

выполненных заданий 

Оценка 

1.  90-100% «5» (отлично)    3 

балла 

2.  65-90% «4» (хорошо)    2 балла 

3.  50-65% «3» (удовлетворительно)  1 балл 

4.  50% и менее «2» (неудовлетворительно)  0 баллов 

 

Оформление ответов на тесты 

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. 

В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный 

вариант ответа.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

Комплект ситуационных заданий представляет собой элемент кейс-технологии, 

выполняющийся обучающимся по результатам пройденной теории и включают в себя не 

вопрос – ответ, а анализ конкретной ситуации посредством осмысленного отношения к 

полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических знаний на 

практике. 

Целью решения типовых ситуационных заданий является формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности, сочетающее в себе усвоение студентами содержания дисциплины (модуля) 

и возможность самостоятельно приобретать знания, проверять свои достижения с 

помощью разноуровневых задач, вести учёт результатов и осуществлять 

корректирующую функцию. 

 

Типовое ситуационное задание 

1. Петров в результате несчастного случая, произошедшего на производстве, 

получил трудовое увечье. Пройдя курс лечения, он обратился в службу медико-
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социальной экспертизы с заявлением установить ему степень ограничения способности к 

трудовой деятельности. 

Каковы действия работодателя в этой ситуации? Как на практике руководители 

организаций и отделов кадров реагируют на наличие инвалидности различных степеней? 

Каким нормативным актом регулируются правоотношения, связанные с прохождением 

медико-социальной экспертизы? На какие виды социального обеспечения имеет право 

Васильев? 

2. Иванов А.Б. служил в органах МВД. Во время исполнения служебных 

обязанностей он получил травму, в результате которой стал инвалидом II группы. Имеет 

ли Иванов А.Б. право на пенсию по инвалидности? Из каких источников она будет 

выплачиваться?  

3. Миша Перов (7 лет) является инвалидом с детства. На какие виды социального 

обеспечения он имеет право? К какой организационно-правовой форме относится этот вид 

обеспечения?  

4. В январе 2017 г. 5-летний сын Левченко И.С. получил тяжелую травму, а в 

августе 2017 г. ему была установлена категория "ребенок-инвалид". Левченко И.С. 

уволилась с работы для ухода за сыном и обратилась в органы социальной защиты за 

получением компенсации, а также за социальной пенсией для сына и социальным 

пособием на ребенка до 16 лет. В какие правоотношения по социальному обеспечению 

она вступила? В случае назначения социальной пенсии и пособия будет ли сын Левченко 

И.С. субъектом правоотношений по социальному обеспечению? 

5. 18 сентября 2016 г. пенсионер Сидоров А.С. (63 года) обратился в Ростовский 

департамент пенсионного обеспечения с жалобой на отделение социальной защиты САО. 

В июне 2010 г. ему была установлена II группа инвалидности без трудовой рекомендации. 

4 августа он обратился за назначением пенсии по инвалидности со всеми необходимыми 

документами. Однако решение о назначении пенсии в установленный срок принято не 

было. В какое правоотношение с Ростовским департаментом пенсионного обеспечения 

вступил Сидоров А.С.? Определите объект и содержание данного правоотношения. 

6. В 2014 г. клинико-экспертная комиссия установила Баунову Г.П. причинную 

связь заболевания с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС. Какой документ ему 

должны выдать? В какой орган ему следует обратиться? 

7. Пригожин Н.С. 15 лет являлся инвалидом III группы в связи с 

профессиональным заболеванием. В 2015 г. ему установлена инвалидность II группы. 

Входит ли период инвалидности в связи с профзаболеванием в ОТС и СТС? Какая 

причина инвалидности должна быть указана при пересмотре группы инвалидности? Будет 

ли изменен размер пенсии? 

8. Тимофеев А.В. признан инвалидом II группы по заболеванию, возникшему 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. МСЭК установила возможность 

управления мотоколяской и автомобилем. Однако Департамент соцзащиты в 

предоставлении автомобиля отказал и предложил мотоколяску. Законно ли это? Куда 

можно обжаловать решение Департамента соцзащиты? 

9. Сыну Дмитриевой Н.А. 13 лет. Он является инвалидом с детства. Для лечения 

ему потребовалось дорогостоящее лекарство. Врач отказалась его вы- 16 писать, 

сославшись на то, что это лекарство не входит в перечень лекарств, отпускаемых по 

рецептам врачей бесплатно. Прав ли врач? 

10. Баян С.А. является одиноким инвалидом II группы от общего заболевания, 

проживает в 2-комнатной квартире, получает пенсию в максимальном размере. Имеет ли 

он право на льготы по квартплате и коммунальным платежам? 

11. 84-летняя Павлова С.А. обратилась в орган социальной защиты по месту 

жительства с просьбой прикрепить ее для обслуживания на дому. В заявлении она 

указала, что является одинокой пенсионеркой, никаких родственников в Твери не имеет. 

https://www.9111.ru/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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На основании каких документов производится прикрепление для обслуживания на дому? 

Какие виды услуг предоставляются при обслуживании на дому? 

 

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания 

Шкала оценивания Оценочное средство 

Ситуационное задание 

5 баллов / 

«отлично» 

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-презентации 

по выполнению задания обучающийся приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного 

анализа. Обучающийся демонстрирует сформированные системные 

знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция (и) 

или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). 

4 балла / 

«хорошо» 

Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются 

ошибки в решении, в случае устного отчета-презентации по 

выполнению задания обучающийся не приводит полную четкую 

аргументацию выбранного решения. Обучающийся демонстрирует 

общие, но не структурированные знания, частично сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) 

сформированы на среднем уровне (уровень 2). 

3 балла / 

«удовлетворительно» 

Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены 

существенные ошибки; обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, 

обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. При 

устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает 

совсем. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на 

базовом уровне (уровень 1). 

0 баллов / 

«неудовлетворительн

о» 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не 

выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся 

демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные 

представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные 

умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

интерпретировать информацию. Если решение и обозначено в отчете-

презентации, то оно не является решением проблемы, которая 

заложена в кейсе. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ) 

Контрольная работа, как одна из форм оценки уровня подготовки студентов, 

ставит своей целью закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического 

анализа особенностей функционирования организаций в современных условиях. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать 

изученный материал. 

Целью написания контрольной работы является создание у студента целостного 

впечатления о профессиональной деятельности, что способствует выработке у студентов 

умения ориентироваться в законодательстве и самостоятельно принимать решения по 

практическим ситуациям; закрепить знания, полученные в результате самостоятельной 

работы над учебным материалом. 
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Контрольная работа включает два теоретических вопроса и тестовую часть. 

Комплект контрольных работ представлен 10 вариантами. Номер варианта  контрольной 

работы определяется по последней цифре зачётной книжки. 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

1. История развития законодательства о социальной помощи и защите инвалидов. 

2. Классификация источников права в зависимости от юридической силы, по видам 

социального обеспечения, по кругу лиц. 

3. Конституция РФ как основной источник права. 

4. Программа «Доступная среда». 

5. Психосоциальная поддержка семьи, воспитывающей ребенка инвалида. 

6. Становление системы социальной зашиты населения в России в начале 21 в. 

7. Основные направления социальной политики РФ в отношении людей с 

ограниченными возможностями. 

8.  Социальное обеспечение инвалидов. 

9. Социальная работа с инвалидами за рубежом. 

10. Подходы к образованию детей с ограниченными возможностями. 

11.  Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями. 

12. Медико-социальная работа с инвалидами. 

13. Система пенсионного обеспечения в России. 

14. Реабилитация людей с ограниченными возможностями. Виды реабилитации. 

15. Лица с ограниченными возможностями как особая категория населения в РФ. 

16. Понятие инвалидности в современных условиях. 

17. Модели представлений об инвалидности в социуме. 

18. Ограничения жизнедеятельности в связи с инвалидностью и их проявления. 

19. Причины инвалидности. 

20. Динамика инвалидизации населения в современном Российском обществе. 

21. Государственные гарантии для реализации прав и законных интересов инвалидов. 

22. Обеспечение инвалидов равными правами и свободами, создание условий для 

интеграции в социум. 

23. Условия для получения образования и профессиональной подготовки инвалидов. 

24. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры. 

25.  Транспортное обслуживание инвалидов. 

26. Оказание медицинской помощи. 

27. Понятие, значение, иды общественных организаций по защите прав инвалидов. 

28. Квотирование рабочих мест. 

29. Льготы в сфере трудового права для лиц с ограниченными возможностями. 

30. Программы дополнительных мероприятий, направленных на содействие занятости 

инвалидов. 

31. Профессиональная реабилитация инвалидов. 

32. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  
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- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, 

возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются 

рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний 

преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное 

мероприятие проводится по следующим вопросам. 

 

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 

2. Проблемы социальной адаптации и реабилитации людей с ОВЗ и инвалидами. 

3. Медико-социальная реабилитация и адаптация инвалидов. 

4. Основные задачи социально-психологической и профессиональной реабилитации и 

адаптации. 

5. Зарубежный и отечественный опыт социальной адаптации. 

6. Этика общения с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

7. Волонтерская общественная деятельность. 

8. Сущность социальной адаптации, ее функции. 

9. Типология социальной адаптации. 

10. Виды социальной адаптации лиц с ОВЗ: социально-бытовая, социально-средовая, 

социально-трудовая, социально- психологическая. 

11. Проблемы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе. 

12. Медицинская реабилитация инвалидов. 

13. Социальная (социально-средовая) реабилитация инвалидов. 

14. Психолого-педагогическая реабилитация инвалидов. 

15. Профессиональная (профессионально-трудовая) реабилитация инвалидов. 

16. Общие принципы трудового устройства инвалидов и контроля за его 

рациональностью. 

17. Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством 

занятости. 

18. Организация помощи выпускникам-соискателям с инвалидностью и ОВЗ в успешном 

поиске работы: составление резюме, подготовка их к собеседованию, социально-
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психологическое, кураторское, волонтерское и транспортное сопровождение в поисках 

работы. 

19. Категории лиц с отклонениями. 

20. Философия и этика социальной защиты инвалидов и лиц с ОВЗ. 

21. Правила этикета при общении с инвалидами. 

22. Основы государственной политики в области социальной адаптации и реабилитации 

инвалидов. 

23. Система нормативно-правовых актов РФ по социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

24. Правовое обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ в мире и в России. 

25. Основные понятия, содержащиеся в Конвенции о правах инвалидов. 

26. Федеральное и региональное законодательство по защите инвалидов. 

27. Основные гарантии инвалидам в Российской Федерации. ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

28. Общие принципы трудоустройства лиц с ОВЗ инвалидностью. 

29. Рынок рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ и социальное партнерство. 

30. Рациональное трудоустройство выпускников с инвалидностью и ОВЗ с учетом их 

потребностей и индивидуальных программ реабилитации. 

31. Организация персонального сопровождения выпускников с инвалидностью и ОВЗ при 

трудоустройстве, закреплении и адаптации на рабочем месте. 

32. Программы трудоустройства инвалидов: российский и зарубежный опыт. 

33. Самозанятость и организация инвалидами собственного дела. 

34. Квотирование рабочих мест. 

35. Доступная среда жизнедеятельности инвалидов. 

36. Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных групп населения. 

37. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, вступивший в силу с 1 января 2016 года. 

38. Материально-технические условия обеспечения беспрепятственного доступа лиц с 

ОВЗ. 

39. Паспорт доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп граждан. 

40. Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов. 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. 
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Москва: 
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Жигунова Г. В. 
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университет», 
2014 
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age=book
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Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2014 
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oclub.ru/in
dex.php?p
age=book
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Л2.23 Крыжановская Л. М., 
Гончарова О. Л., 
Кручинова К. С., 
Махова А. А. 

Основы психокоррекционной работы с 
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2018 
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oclub.ru/in
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age=book
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СКФУ, 2017 
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oclub.ru/in
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age=book
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Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л3.1 ДГТУ; сост. А.Г. 
Сапожникова 

Руководство для преподавателей по 
организации и планированию различных 
видов занятий и самостоятельной работы 
обучающихся в Донском государственном 
техническом университете: метод. указания 

Ростов н/Д.: ИЦ 
ДГТУ, 2018 

https://ntb.
donstu.ru/c
ontent/ruk
ovodstvo-

dlya-
prepodavat

eley-po-
organizacii

-i-
planirovan

iyu 

Л3.2 Марцияш А. А., 
Вострикова Е. А., 
Тарасов Н. И. 

Медико-социальная реабилитация 
инвалидов: Методические рекомендации 

Кемерово: 
Кемеровская 
государственная 
медицинская 
академия, 2007 

http://ww
w.iprbooks
hop.ru/615

3.html 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Модели лучших практик в сфере социализации, реабилитации, образования детей и взрослых с 
нарушениями развития / И. С. Константинова, А. В. Савельевских, Н. Ф. Ахметова [и др.]. — 
Москва : Теревинф, 2020. — 301 c. — ISBN 978-5-4212-0614-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/96424.html Э2 Яскевич, Я. С. Философские проблемы социальной коммуникации : учебное пособие / Я. С. 
Яскевич. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2892-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90850.html  Э3 Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности на производстве : учебное пособие / А. М. 
Михаилиди. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 135 c. — ISBN 978-5-4497-0805-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/100493.html Э4 Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов : учебное 
пособие / составители М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 276 c. — ISBN 978-5-
4497-0821-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/101517.html 

Э5 Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в Российской Федерации / под 
редакцией Е. И. Холостова, Г. И. Климантова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 824 c. — ISBN 
978-5-394-02553-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60348.html 

Э6 Федорова, Т. Н. Разработка и реализация индивидуальной программы реабилитации 
больного/инвалида : учебное пособие / Т. Н. Федорова, А. Н. Налобина. — Саратов : Ай Пи Ар 
Медиа, 2019. — 510 c. — ISBN 978-5-4497-0001-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82674.html  

Э7 Евтушенко, И. В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов : учебник для 
учреждений высшего профессионального образования / И. В. Евтушенко, В. В. Надвикова, В. И. 
Шкатулла ; под редакцией В. И. Шкатулла. — Москва : Прометей, 2017. — 578 c. — ISBN 978-5-
906879-51-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/94499.html Э8 Взрослые с ментальными нарушениями в России: по следам Конвенции о правах инвалидов / И. В. 
Ларикова, Р. П. Дименштейн, О. О. Волкова, Е. Ю. Таранченко. — 2-е изд. — Москва : Теревинф, 
2019. — 222 c. — ISBN 978-5-4212-0544-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90076.html 

Перечень программного обеспечения 
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6.3.1.1 Microsoft Windows 

6.3.1.2 Microsoft Office Word 

6.3.1.3 Microsoft PowerPoint 

Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 правочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 

6.3.2.2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» http://www.aero.garant.ru 

6.3.2.3 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru 

6.3.2.4 Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://publication.pravo.gov.ru 

6.3.2.5 Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия» 
http://www.gov.ru 6.3.2.6 Сайт Министерства труда и социальной защиты РФ: http://www.rosmintrud.ru/ 

6.3.2.7 Сайт Федеральной службы по труду и занятости (Роструда): http://www.rostrud.ru/ 

6.3.2.8 Сайт Международной организации труда: http://www.ilo.org 

6.3.2.9 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»: 
http://ecsocman.hse.ru 6.3.2.10 РУБРИКОН (информационно-энциклопедический проект компании «Русский портал»): 
http://www.rubricon.com/ 

6.3.2.11 Портал российской прикладной социологии «Социологос»: http://socioline.ru/links 

6.3.2.12 Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ: https://wciom.ru/ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

для организации самостоятельной работы  

по дисциплине «Социальная адаптация лиц с ОВЗ» 

для студентов направления подготовки 

 20.03.01 Техносферная безопасность  

Направленность (профиль) Управление промышленной 
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	Нормативно-правовые основы безопасности труда. ПР
	Нормативно-правовые основы безопасности труда. МУ по СР
	Управление техносферной безопасностью. ПР
	Управление техносферной безопасностью. МУ по СР
	Специальная оценка условий труда. ПР
	Специальная оценка условий труда. МУ по КР
	Специальная оценка условий труда. МУ по СР
	Управление потоками отходов производства. ПР
	Управление потоками отходов производства. МУ по СР
	Защита от химических и биологически-опасных факторов. ПР
	Защита от химических и биологически-опасных факторов. МУ по СР
	Экологическая безопасность производства. ПР
	Экологическая безопасность производства. МУ по СР
	Обеспечение безопасности и экологичности проектов. ПР
	Обеспечение безопасности и экологичности проектов. МУ по СР
	Экспертиза проектов по обеспечению техносфернойбезопасности. ПР
	Экспертиза проектов по обеспечению техносфернойбезопасности. МУ по СР
	Производственный контроль в области охраны труда. ПР
	Производственный контроль в области охраны труда. МУ по СР
	Безопасность особо опасных производств. ПР
	Безопасность особо опасных производств. МУ по СР
	Информационные технологии в производственной безопасности. МУ по ПР
	Информационные технологии в производственной безопасности. МУ по СР
	Информационные технологии в управлении безопасностью предприятия и защита информации. МУ по ПР
	Информационные технологии в управлении безопасностью предприятия и защита информации. МУ по СР
	Психология безопасности труда. ПР
	Психология безопасности труда. МУ по СР
	Социальная психология. ПР
	Социальная психология.  МУ по СР
	Надежность технических систем и техногенный риск. ПР
	Надежность технических систем и техногенный риск. МУ по СР
	Устойчивость объектов экономики в условиях чрезввычайной ситуации. ПР
	Устойчивость объектов экономики в условиях чрезввычайной ситуации. МУ по СР
	Техническое обеспечение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций. ПР
	Техническое обеспечение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций. МУ по СР
	Технологии и оборудование отрасли. ПР
	Технологии и оборудование отрасли.  МУ по СР
	Промышленная акустика. ПР
	Промышленная акустика. МУ по СР
	Защита от шума и вибрации. ПР
	Защита от шума и вибрации. МУ по СР
	Общие теории риска. ПР
	Общие теории риска. МУ по СР
	Оценки и анализ техногенных рисков. ПР
	Оценки и анализ техногенных рисков. МУ по СР
	Вентиляция производственных помещений. ПР
	Вентиляция производственных помещений. МУ по СР
	Микроклимат помещений и методы его обеспечения. ПР
	Микроклимат помещений и методы его обеспечения. МУ по СР
	Экономика. ПР
	Экономика. МУ по СР
	Экономика труда. ПР
	Экономика труда. МУ по СР
	Общая физическая подготовка. ПР
	Общая физическая подготовка. МУ по СР
	Адаптивная физическая культура. ПР
	Адаптивная физическая культура. МУ по СР
	Альпинизм. ПР
	Альпинизм. МУ по СР
	Ознакомительная практика
	Технологическая (проектно-технологическая) практика
	Эксплуатационная практика
	Преддипломная практика
	МУ для подготовки студентов к ГИА
	Гражданско-патриотическое воспитание. ПР
	Гражданско-патриотическое воспитание. МУ по СР
	Социальная адаптация лиц с ОВЗ. ПР
	Социальная адаптация лиц с ОВЗ. МУ по СР
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