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Аннотация 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть 

образовательной    программы    подготовки    обучающихся    по    направлению    20.03.01 

«Техносферная безопасность» направленность  «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина реализуется кафедрой №5. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

ОК-7 «владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности». 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, 

природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические работы, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является 

формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и потерь 

здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от 

внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения. Объектом защиты является человек. 

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды 

обитания (природной и производственной); принципы обеспечения безопасности 

взаимодействия человека со средой; основы физиологии и рациональные условия 

жизнедеятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и 

методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов; основы проектирования техники, методы исследования 

устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в чрезвычайных 

ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка мероприятий по защите 

населения и производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в 

том числе и в условиях ведения военных действий, актов технологического терроризма и 

ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно- 

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; контроль и 

управление условиями жизнедеятельности, в том числе оценка риска и управление рисками. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7 «владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности»: 

знать – основные понятия экологической, промышленной, производственной безопасности, 

причины проявления опасности, 

уметь - идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

владеть навыками - оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны 

здоровья населения и охраны биосферы, 

иметь опыт деятельности – выявления опасных и вредных производственных факторов на 

рабочих местах, нормализации условий труда. 

2. Место дисциплины в структуре ОП

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Ноксология

 Безопасность жизнедеятельности

 Теоретические основы защиты окружающей среды
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3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№5 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической 

подготовки 

Аудиторные занятия, всего час., 

В том числе 

51 51 

лекции (Л), (час) 17 17 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час) 17 17 

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

Экзамен, (час) 

Самостоятельная работа, всего (час)57 57 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Зачет Зачет 

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины 

по разделам и видам занятий 
Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость 
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 

(час) 
ЛР 

(час) 
КП 

(час) 
СРС 
(час) 

Семестр 5 

Раздел 1. Введение в безопасность 1 - - - 7 

Раздел 2. Человек и техносфера 2 2 - - 10 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на 

человека и среду обитания вредных и 

опасных факторов 

3 2 4 - 10 

Раздел 4. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов 
3 4 4 - 10 
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Раздел 5. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности 

человека 

3 4 3 - 10 

Раздел 6. Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности 
2 2 2 - 10 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации 3 3 4 - 

Итого в семестре: 17 17 17 57 

Итого: 17 17 17 0 57 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 
Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 
Раздел 1. Введение в 

безопасность 
Тема 1. Понятие техносферы. 
Системы «человек –техносфера», «техносфера–природа», «человек– 

природа». 

Производственная, городская, бытовая, природная среды и их краткая 

характеристика. Взаимодействие человека со средой обитания. 

Тема 2. Понятие опасности. 
Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

Краткая характеристика опасностей и их источников. 

Понятие «безопасность». Экологическая, промышленная, 

производственная безопасности. 

Тема 3. Понятие риска. 
Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Вред, ущерб – 

экологический, экономический, социальный. Риск – измерение риска, 

разновидности риска. Современные уровни риска опасных событий. 

Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Природные и 

техногенные чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия и природные 

катастрофы. 

Тема 4. Понятие безопасности. 
Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных 

потребностей человека. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

Причины проявления опасности. Человек как источник опасности. Роль 

человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Раздел 2. Человек и 

техносфера 
Тема 1.Структура техносферы и ее основных компонентов. 
Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, 

селитебная и бытовая. Типы опасных и вредных факторов техносферы 

для человека и природной среды: биологические и энергетические 

загрязнения, деградация природной среды. Виды опасных и вредных 

факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных химических веществ в 

атмосферу и гидросферу, акустическое, электромагнитное и 

радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые твердые отходы, 

информационные и транспортные потоки. Взаимодействие и 

трансформация загрязнений в среде обитания. Закон о неизбежности 

образования отходов жизнедеятельности. 

Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя 

продолжительность жизни, уровень экологически и профессионально 

обусловленных заболеваний. 
Раздел 3. Идентификация 

и воздействие на человека 

и среду обитания 

Тема 1. Негативные факторы среды. 
Классификация негативных факторов среды обитания человека: 

физические, химические, биологические, психофизиологические. 
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вредных и опасных 

факторов 
Понятие опасного и вредного фактора. Источники и характеристики 

основных негативных факторов и особенности их 

действия на человека. 
Тема 2. Химические негативные факторы (вредные вещества). 
Классы опасности вредных веществ. Пути поступления веществ в 

организм человека, распределение и превращение вредного вещества в 

нем, действие вредных веществ. Комплексное действие вредных веществ. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК). 

Тема 3. Физические негативные факторы. 
Механические колебания, вибрация. Основные характеристики 

вибрационного поля и единицы измерения вибрационных параметров. 

Классификация видов вибраций. 

Воздействие вибраций на человека и техносферу. Нормирование 

вибраций, вибрационная болезнь. 

Акустические колебания, шум. Основные характеристики акустического 

поля и единицы измерения параметров шума. Классификация 

акустических колебаний и шумов. Действие акустических колебаний – 

шума на человека.. Источники акустических колебаний (шума) в 

техносфере – их основные характеристики и уровни. Электромагнитные 

излучения и поля. Основные характеристики электромагнитных 

излучений и единицы измерения параметров электромагнитного поля. 

Классификация электромагнитных излучений и полей по частотным 

диапазонам. Воздействие на человека электромагнитных излучений и 

полей, особенности воздействия электромагнитных полей различных 

видов и частотных диапазонов. Основные источники электромагнитных 

полей техносфере, их частотные диапазоны и характерные уровни. 

Ионизирующие излучения. Природа и виды ионизирующих излучений. 

Воздействие ионизирующих излучений на человека и природу. Основные 

характеристики ионизирующих излучений: активность радионуклидов, 

поглощенная, эквивалентная, эффективная дозы. Естественные и 

техногенные источники ионизирующих излучений. 

Тема 4. Электрический ток. 

Воздействие электрического тока на человека. Местные электротравмы, 

электрический удар. Параметры, определяющие тяжесть поражения 

электрическим током. Виды электрических сетей. Влияние вида и 

параметров электрической сети на исход поражения электрическим 

током. Напряжение прикосновения, напряжение шага. Предельно 

допустимые напряжения прикосновения и токи. Классификация 

помещений по степени опасности поражения электрическим током. 

Статическое электричество. Причины накопления зарядов статического 

электричества. Источники статического электричества в природе, в быту, 

на производстве и их характеристики. Молния как разряд статического 

электричества. 

Тема 5. Опасные факторы комплексного характера. 

Основные сведения о пожаре и взрыве, основные причины и источники 

пожаров и взрывов, опасные факторы пожаров. 

Классификация помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. 

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности совместного 

воздействия на человека вредных веществ и физических факторов: 

электромагнитных излучений и теплоты; электромагнитных излучений и 

вибрации, шума и вибрации. 
Раздел 4. Защита 

человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

Тема 1. Основные принципы защиты. 
Снижение уровня опасности и вредности источника негативных факторов 

путем совершенствования его конструкции. Увеличение расстояния от 

источника опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 

пребывания объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. 

Установка между источником опасности или вредного воздействия и 

объектом защиты средств, снижающих уровень опасного и вредного 
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фактора. Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов. 

Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты. 

Тема 2. Защита от загрязнения воздушной среды. 
Вентиляция: системы вентиляции и их классификация. Естественная и 

механическая вентиляция; общеобменная и местная 

вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их основные виды и 

примеры выполнения. Требования к устройству вентиляции. 

Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. 

Основные методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных 

газов. Сущность работы основных типов пылеуловителей и 

газоуловителей. Индивидуальные средства защиты органов 

дыхания. 

Тема 3.Защита от электромагнитных излучений. 
Общие принципы защиты от электромагнитных полей. Экранирование 

излучений. Особенности защиты от излучений промышленной частоты. 

Требования к размещению источников излучения радиочастотного 

диапазона. Контроль уровня излучений и напряженности полей 

различного частотного диапазона. 

Защита от инфракрасного (теплового) излучения. Теплоизоляция, 

экранирование. 

Тема 4. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

Применение малых напряжений, электрическая изоляция, защита от 

прикосновения к токоведущим частям, защитное заземление, зануление, 

защитное отключение. Принципы работы защитных устройств, области 

применения. Индивидуальные средства защиты от поражения 

электрическим током. Защита от статического электричества. Методы, 

исключающие или уменьшающие образование статических зарядов. 

Молниезащита зданий и сооружений. 
Раздел 5. Обеспечение 

комфортных условий для 

жизни и деятельности 

человека 

Тема 1. Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь 

состояния здоровья, работоспособности и производительности труда с 

состоянием условий жизни и труда человека. Основные методы, 

улучшающие самочувствие и работоспособность человека. 

Тема 2. Микроклимат помещений. Механизм теплообмена между 

человеком и окружающей средой. Климатические параметры, влияющие 

на теплообмен. Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и 

работоспособностью человека. Терморегуляция организма человека. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы 

обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: 

системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Контроль 

параметров микроклимата в помещении. 

Тема 3. Освещение в помещении. Влияние состояния световой среды 

помещения на самочувствие и работоспособность человека. Факторы, 

определяющие зрительный и психологический комфорт. Виды и системы 

освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения. 

Искусственные источники света: типы источников света и основные 

характеристики, особенности применения. Светильники: назначение, 

типы, особенности применения. Основные принципы организации 

рабочего места для создания комфортных зрительных условий и 

сохранения зрения. Выбор и расчет основных параметров естественного, 

искусственного и совмещенного освещения. Контроль параметров 

освещения. 
Раздел 6. 

Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

Тема 1. Виды и условия трудовой деятельности. 
Физический и умственный труд, формы физического и умственного 

труда. Классификация условий труда по тяжести и напряженности 

трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 

производственной среды. 

Тема 2. Эргономические основы безопасности. 
Организация рабочего места: выбор положения работающего, 
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пространственная компоновка и размерные характеристики рабочего 

места, взаимное положение рабочих мест, конструкции и расположение 

средств отображения информации. Требования к организации рабочего 

места пользователя компьютера и офисной техники. 
Раздел 7. Чрезвычайные 

ситуации 
Тема 1.Чрезвычайные ситуации. 
Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, 

военного времени. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Пожар и 

взрыв. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные 

сведения о пожаре и взрыве. Основные причины и источники пожаров и 

взрывов. Опасные факторы пожара. Категорирование помещений и 

зданий по степени взрывопожароопасности. Пожарная защита: 

зонирование территории, противопожарные разрывы, противопожарные 

перекрытия, пожарная сигнализация, способы тушения пожара. 

Классификация взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных и 

пылевоздушных смесей. 

Тема 2. Радиационная безопасность. 
Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники 

радиационной опасности. Зонирование территорий при радиационном 

загрязнении территории. Определение возможных доз облучения и 

допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. 

Допустимые уровни облучения при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль. 

Тема 3. Стихийные бедствия. 

Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая 

характеристика, методы защиты. Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. Организация защиты в мирное и военное время, способы 

защиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудование 

убежищ. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. 

Организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации аварийно- спасательных работ. Способы ведения 

спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип- 

лины 

Семестр 5 

1. Выявление опасных и 

вредных производственных 

факторов на рабочих местах 

Решение ситуационных задач 2 2 

2. Аттестация рабочих мест Решение ситуационных задач 2 3 

3. Нормализация параметров 

воздуха рабочей зоны 

Решение ситуационных задач 4 4 

.4. Расчет заземляющих 

устройств 

Решение ситуационных задач 4 5 

5. Оптимизация освещения 

рабочего места 

Решение ситуационных задач 2 6 

6. Защита населения при ЧС Решение ситуационных задач 3 7 
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Всего: 17 

4.4. Лабораторные занятия 
Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 
Семестр 5, час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
20 20 

Курсовое проектирование (КП, КР) 

Расчетно-графические задания (РГЗ) 

Выполнение реферата (Р) 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
20 20 

Домашнее задание (ДЗ) 17 17 

Контрольные работы заочников (КРЗ) 

Подготовка к промежуточной аттестации (ПА) 

Всего: 57 57 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 
6-11.

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Семестр 5 

1. Исследование параметров метеорологических условий 

в производственных помещениях. 

4 3 

2. Исследование источников и способов ослабления 

производственного шума. 

4 4 

3. Исследование опасности поражения человека 

электрическим током. 
3 5 

4. Исследование систем освещения и их 

светотехнических характеристик. 

2 6 

5. Исследование запыленности воздуха в 

производственных помещениях. 

4 7 

Всего: 17 
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6. Перечень основной и дополнительной литературы
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы 

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

33 658 Матвеев, Алексей Васильевич Безопасность труда 

и обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях [Текст]: учебное пособие 

/ А. В. Матвеев, К. С. Алешин, О. К. Пучкова; ред. 

А. В. Матвеев ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения. - СПб.: Изд-во ГУАП, 2014. - 191 

с. ISBN978-5-8088-0936-9 

100 

658.382(075) М 9 658 Микрюков, В. Ю. Безопасность 

жизнедеятельности:учебник/ В. Ю. Микрюков. - 

М.: ФОРУМ, 2008. - 463 с. 

50 

658.382 Б 40 658 Безопасность жизнедеятельности: учебник/ Л. А. 

Михайлов [идр.]; ред. Л. А. Михайлов. - М.: 

Академия, 2008. - 272 с. 

120 

658.382:681.2(075)(ГУАП) Безопасность труда в приборо- и 

радиоаппаратостроении : учебное пособие / В. И. 

Козаченко, Т. В. Колобашкина, В. П. Котов и др. ; 

С.-Петерб. гос. ун-т. аэрокосм. приборостроения. - 

СПб. : Изд-во ГУАП, 2005. - 91 с. : рис., табл. - 

Библиогр.: с. 90 

80 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы 

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

658.382(075) С 19 658 Сапронов, Ю. Г. Безопасность 

жизнедеятельности: учебное 

пособие/ Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. 

Шахбазян. - 5-е изд., стер.. - М.: Академия, 2008. 

- 320 с.

20 

ЭБС «Znanium» Занько Н. Г. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. 

Малаян, О. Н. Русак, 2010. - 672 с. 

http://znanium.com/bookre 

ad.php?book=202703 

ЭБС «Znanium» 

http://znanium.com/bookre
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658 

Б- 40 

Безопасность труда в приборо- и 

радиоаппаратостроении: Учеб. пособие /В.И. 

Козаченко, Т.В. Колобашкина, В.П.Котов и др. . 

СПбГУАП. СПб., 2005. 92 с. 

ФО(37) 
СО(32) 

ЛС(31) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://www.mchs.gov.ru/ МЧС России 

http://gz.mchsmedia.ru/ «Гражданская защита» 

http://obj.mchsmedia.ru/ «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://lib.aanet.ru Матвеев, Алексей Васильевич Безопасность труда и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Матвеев, К. С. Алешин, О. К. Пучкова; ред. 

А. В. Матвеев ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во 

ГУАП, 2014. - 191 с. 

http://lib.aanet.ru Безопасность труда в приборо- и радиоаппаратостроении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И.Козаченко, Т. 

В. Колобашкина, В. П. Котов и др.; С.-Петерб. гос. ун-т. 

аэрокосм. приборостроения. - Электрон. текстовые дан. - 

СПб.: Изд-во ГУАП, 2005. - 92 с. 

http://www.culture.mchs.gov.ru/ Культура безопасности жизнедеятельности 

8. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине

8.1. Перечень программного обеспечения 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

Не предусмотрено 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

Не предусмотрено 

http://www.mchs.gov.ru/
http://gz.mchsmedia.ru/
http://obj.mchsmedia.ru/
http://lib.aanet.ru/
http://lib.aanet.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачет Список вопросов 

10.2. Перечень  компетенций,  относящихся  к  дисциплине,  и  этапы  их  формирования  в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14. 

Таблица  14  –  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе 

освоения образовательной программы 

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОК-7 «владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности» 

5 Безопасность жизнедеятельности
5 Ноксология 
5 Теоретические основы защиты окружающей среды 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 

Характеристика сформированных компетенций 
100- 

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Лекционная аудитория 

2 Мультимедийная лекционная аудитория 

3 Специализированная лаборатория «Безопасность 

жизнедеятельности» 

БМ 14-05 
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85 К100 
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся  глубоко  и  всесторонне  усвоил  программный
материал;
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью направления;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;
- свободно владеет системой специализированных понятий.

70 К84 
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и
по существу излагает его, опираясь на знания основной
литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает  усвоенные  знания  с  практической  деятельностью
направления;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет системой специализированных понятий.

55 К69 
«удовлетво- 
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал,
по существу излагает его, опираясь на знания только основной
литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает  затруднения  в  практическом  применении  знаний
направления;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет системой специализированных понятий.

К54 
«неудовлетво 

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся  не  усвоил  значительной  части  программного
материала;
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений.

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16)

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

Учебным планом не предусмотрено 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17)

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности. 

Тепловое взаимодействие организма человека с окружающей средой. 

Влияние параметров микроклимата на жизнедеятельность человека. Критерии 

оценки тяжести труда. 

Нормирование параметров микроклимата на производстве. 

Вредные вещества и аэрозоли и производственных помещений. Классификация; 

свойства. 

Нормирование содержания вредных веществ в атмосферном воздухе и воздухе 

производственных помещений. 
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7 Нормализация воздушной среды помещений. 

8 Параметры, характеризующие освещение. Естественное освещение. 

Нормирование в производственных условиях. 

9 Системы искусственного освещения. Нормирование в производственных 

условиях. 

10 Светильники. Их характеристики. 

11 Методы расчета искусственного освещения. 

12 Шум. Его действие на организм человека. Параметры звука. 

13 Измерение параметров шума. Нормирование шума. 

14 Источники  шумового  загрязнения  окружающей  среды.  Средства  защиты  от 

шума. 

15 Инфразвук, ультразвук. Воздействие на организм человека. Нормирование, меры 

защиты. 

16 Вибрация. Воздействие на организм человека. Нормирование. Меры защиты. 

17 Электромагнитные поля радиочастот. Влияние на организм человека. 

Нормирование, меры защиты. 

18 Ионизирующие излучения. Воздействие на человека. 

Факторы, определяющие тяжесть поражения электрическим током. 

19 Типовые случаи прикосновения человека к токоведущим частям 

электрооборудования. 

20 Защитные меры в электроустановках: защитное заземление, зануление, 

защитное отключение. 

3. Темы  и  задание  для  выполнения  курсовой  работы  /  выполнения  курсового  проекта

(таблица 18)

Таблица 18 – Примерный перечень  тем для выполнения курсовой  работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

Учебным планом не предусмотрено 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20)

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

Не предусмотрено 

10.5. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

Не предусмотрено 
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содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно- 

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью дисциплины является получение студентами необходимых знаний, умений и 

навыков в области контроля и прогнозирования антропогенного воздействия на среду 

обитания, разработки новых технологий и методов защиты человека, объектов экономики и 

окружающей среды для планирования мероприятий по предотвращению или уменьшению 

вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, для управления воздействием на 

окружающую среду, обеспечивающим устойчивое развитие, для организации работы по 

защите производственного персонала и формирования у студентов профессиональной 

культуры безопасности, готовности принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе. 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала 
Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, еѐ проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

 Планир уемы е рез ультаты при освоении об уча ющимся лекционного материала : 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе

их развития на ближайшие годы; 

 научится   методически   обрабатывать   материал   (выделять   главные   мысли   и

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

 Стр укт ура предоста вления лекционного матер иала: 

- лекции согласно разделам (табл.2) и темам (табл.3);

 презентации;

 демонстрация фильмов.

Учебное пособие по освоению лекционного материала «Безопасность труда и

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях»: Учеб. 

пособие/А.В. Матвеев, К.С. Алешин, О.К. Пучкова; под ред. А.В. Матвеева.- СПб.; ГУАП, 

2014. – 191 с. Имеется в изданном виде (табл . 8) , в виде электронных ресурсов библиотеки 

ГУАП (табл.9). 
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Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 
Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающейся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности. 

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий: 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении

конкретных задач; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной

дисциплины; 

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для

выполнения заданий; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм

обучения. 
Функции практических занятий: 

 познавательная;

 развивающая;

 воспитательная.

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям

подразделяются на: 

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного

теоретического материала; 

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе

формализованных методов; 

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно

выбранных подходов к решению задач. 
Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться: 

 в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию

реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, 

выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, 

психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии); 

 в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач,

решение ситуационных задач и другое). 
Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

Требования к проведению практических занятий 

Практические занятия проводятся в следующих формах: 

 моделирование ситуаций применительно к профилю профессиональной

деятельности обучающихся; 

 имитационные занятия;

 групповая дискуссия.

Преподаватель при проведении занятий этих форм выполняет функцию консультанта,

который лишь направляет коллективную работу студентов на принятие правильного 

решения. Занятие осуществляется в диалоговом режиме, основными субъектами которого 
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являются студенты. Перечень исходных данных для индивидуальных заданий студентам и 

справочный материал , необходимый для решения практических задач, представлен в 

учебном пособии к выполнению практических работ «Безопасность труда в приборо- и 

радиоаппаратостроении». Составители: В.И.Козаченко, Т.В.Колобашкина, В.П.Котов и др. 

СПбГУАП. СПб., 2005. Имеется в изданном виде (табл . 8 ), в виде электронных ресурсов 

библиотеки ГУАП (табл.9). На основании индивидуального задания студенты: 

 оценивают условия труда на рабочем месте;

 делают выводы о необходимости рационализации рабочего места;

 разрабатывают технические средства улучшения условий труда и обеспечения

безопасности трудового процесса 

Методические указания для обучающихся по прохождению лабораторных работ. 

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и закрепить 

знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой эксперимента в 

соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. Выполнение 

лабораторных  работ  состоит  из  экспериментально-практической,  расчетно-аналитической 

частей и контрольных мероприятий. 

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью 

изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, 

обеспечивающим решение следующих основных задач у обучающегося: 

 приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, изучаемых в

рамках данной дисциплины; 

 закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на

лекциях; 

 получение новой информации по изучаемой дисциплине;

 приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным оборудованием и

приборами. 

Задание и требования к проведению лабораторных работ 
Задание к выполнению лабораторной работы выдается преподавателем в начале 

занятия в соответствии с планом занятий. Темы лабораторных работ приведены в табл. 5 

данной программы. Выполнение лабораторной работы состоит из трех этапов:  

экспериментально-практического;  расчетно-аналитического ;  контрольного в виде 

защиты отчета. 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 
Отчет о лабораторной работе должен содержать: титульный лист, основную часть, 

выводы по результатам исследований . 29 На титульном листе должны быть указаны: 

название дисциплины, название лабораторной работы, фамилия и инициалы преподавателя, 

фамилия и инициалы студента, номер его учебной группы и дата защиты работы. Основная 

часть должна содержать задание, результаты экспериментально-практической работы, 

расчетно-аналитические материалы. Выводы по проделанной работе должны содержать 

рекомендации по улучшению условий труда на рабочем месте. 

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 
Титульный лист отчета должен соответствовать шаблону, приведенному в секторе 

нормативной документации ГУАП http://guap.ru/guap/standart/titl_main.shtml. 

Оформление основной части отчета должно быть оформлено в соответствии с ГОСТ 

7.32- 2001 (издания 2008г.). Требования приведены в секторе нормативной документации 

ГУАП http://guap.ru/guap/standart/prav_main.shtml. 

При формировании списка источников студентам необходимо руководствоваться 

требованиям стандарта ГОСТ 7.1-2003. Примеры оформления списка источников приведены 

в  секторе  нормативной  документации  ГУАП.  Методические  указания  по  выполнению 

http://guap.ru/guap/standart/titl_main.shtml
http://guap.ru/guap/standart/prav_main.shtml
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лабораторных работ имеются в изданном виде, в виде электронных ресурсов кафедры (bzhd- 

guap@yandex.ru пароль:guap12345, https://pro.guap.ru/ ) 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы 
В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Методическими материалами, направляющими  самостоятельную  работу 

обучающихся являются: 

 учебно-методический материал по дисциплине;

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по

заочной форме обучения). 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 

«не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 

mailto:guap@yandex.ru
https://pro.guap.ru/
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