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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 
дополнений и изменений); 

Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 №245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 
направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. № 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высше-
го образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 

885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный 

№ 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 № 1383 "Об утвержде-
нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., реги-

страционный № 40168);  

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-

щенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский хими-

ко-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология», направленность (профиль) «Химическая технология неорганических 

веществ», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 

г. № 954 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный № 

59425), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом пре-

подавания дисциплины кафедрой «Технологии неорганических, керамических и электрохимических производств» НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий полностью или частично. 

 

2.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины является формирование у студентов осознания безопасности человека, как важнейшего 

фактора его успешной деятельности, а именно: готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета; дать студентам знания о безопасном поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях, о государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, о здоровом образе жизни. 

 

Задачи дисциплины: 

 дать знания студентам о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социально-

политического характера и правилах поведения человека в них; 



 

 

 формировать у студентов риск-ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 способствовать приобретению понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека, идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 формировать у студентов умения прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их последствия, а 

также вооружить способами защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

 развивать самостоятельность в принятии решений по защите населения от чрезвычайных ситуаций и принятии 

мер по ликвидации их последствий; 

 формировать у студентов навыки оказания доврачебной помощи пострадавшим и использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 развивать  черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

предотвращения актов терроризма; 

 способствовать формированию у студентов организаторских умений по составлению правильного режима труда 

и отдыха, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности.  

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Дисциплина Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Физика», «Химия», «Основы инженерной 

экологии». 

 
4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИ-

ЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлено на приобретение следующих компе-

тенций и индикаторов их достижения: 

 

Код  

компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

Командная 
работа и 

лидерство 

УК-3  
Способен осуществлять социальное взаи-

модействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1  
Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудни-

чества для достижения поставленной цели 

УК-3.2  

При реализации своей роли в команде учитывает особенности 
поведения других членов команды 

УК-3.3  

Анализирует возможные последствия личных действий и плани-

рует свои действия для достижения заданного результата 

УК-3.4 

Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами 

команды, оценивает идеи других членов команды для достижения 

поставленной цели 

УК-3.5 

Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, 

несет личную ответственность за общий результат 

Безопас-

ность  
жизнедея-

тельности 

УК-8  

Способен создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1  

Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность 
элементов среды обитания (технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и соци-

альных явлений) 

УК-8.2  
Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществ-

ляемой деятельности 

УК-8.3  

Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопас-
ности на рабочем месте; предлагает мероприятиях по предотвра-

щению чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4 

Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает способы участия в восстановительных 

мероприятиях 

Знание зако- ОПК-3  ОПК-3.3 



 

 

нодательства 
РФ 

Способен осуществлять профессиональ-
ную деятельность с учетом законодатель-

ства Российской Федерации, в том числе в 

области экономики и экологии 

Знает законодательство Российской Федерации в области трудо-
вого права и способен осуществлять свою профессиональную 

деятельность в рамках действующего законодательства 

 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать: 
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду; основные мето-

ды организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; виды и источники основных опасностей техносферы и её отдельных компонентов, вредные и 

опасные негативные факторы воздействия на человека, методы обнаружения и гигиеническое нормирование, порядок 

использования средств индивидуальной защиты, основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 
Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях, эффективно 

использовать средства защиты от негативных воздействий; проводить качественный и количественный анализ и оце-

нивание риска, эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий, провощить обеззараживание 

территорий, оборудования, транспорта, санобработку людей; использовать правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры производствен-

ного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности. 

Владеть:  
Приемами и навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях; 

основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; средствами индивидуальной защиты, основными 

методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от возмож-

ных последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 108 часов или 3 зачетные единицы 

(з.е). Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре  

 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 

в том числе в форме 

практической подго-

товки, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками 

(всего) 
8,3 - 

Контактная работа - аудиторные занятия: 8 - 

В том числе:   

Лекции 2 - 

Лабораторные занятия  6 - 

Контроль 3,7  

Контактная работа - промежуточная аттестация  0,3  

Самостоятельная работа (всего): 96 - 

в том числе:   

Проработка лекционного материала  66 - 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 - 

Подготовка к тестированию и контрольным работам 20 - 

Форма(ы) контроля: Диф. зачет 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

            6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

 

   Лекции 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

 

Прак. 

занятия 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

 

Лаб. 

   работы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

 

Сам. 

работа 



 

 

1 
Раздел 1. Человек и среда обитания. 

Антропогенные опасности и защита 
от них  

33 - 1 - - - 2 - 30 

1.1 
Введение в безопасность. Основные поня-
тия и определения. 

10 - - - - - - - 10 

1.2 Человек и техносфера 10,5 - 0,5 - - - - - 10 

1.3 
Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности 
3 - - - - - 1 - 2 

1.4 

Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обита-

ния 
5,5 - 0,5 - - - 1 - 4 

1.5 
Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного и 
антропогенного происхождения. 

4 - - - - - - - 4 

2 
Раздел 2. Техногенные опасности и 

защита от них 

 

29 - 1 - - - 2 - 26 

2.1 
Обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека. 
11,5 - 0,5 - - - 1  10 

2.2 
Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов техногенного 

происхождения. 
7,5 - 0,5 - - - 1 - 6 

2.3 
 

 Виды, анализ, последствия техногенных    

рисков 
10 - - - - - - - 10 

3 

Раздел 3. Защита населения и терри-
тории от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях 

деятельности предприятия 

22 - - - - - 2 - 20 

3.1 
Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации 
12 - - - - - 2 - 10 

3.2 

Защита промышленных объектов эконо-

мического потенциала страны в чрезвы-

чайных ситуациях мирного и военного 

времени 

 

 

айных ситуациях мирного, так и военно-

го времени 

 

10 - - - - - - - 10 

4 
Раздел 4. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
20 - - - - - - - 20 

4.1 
Основы законодательств Российской 

Федерации 
5 - - - - - - - 5 

4.2 
Система стандартов безопасности 

труда 
5 - - - - - - - 5 

4.3 
Экономические последствия и размеры 

ущерба 
10 - - - - - - - 10 

 ИТОГО 104 - 2 - - - 6 - 96 

 
Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,3         

 Контроль 3,7         

 ВСЕГО 108         

* СРС – самостоятельная работа студента 

 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 



 

 

Наименование раздела (подразде-

ла) дисциплины 
Содержание подраздела 

Раздел 1. Человек и среда обитания. Антропогенные опасности и защита 

 

1.1. Введение в безопасность. 

Основные понятия и определе-

ния. 

Цель и задачи дисциплины. Понятия: «опасность», «безопасность», «вред», 

«ущерб», «риск», «чрезвычайная ситуация». Основное уравнение безопасно-
сти. Взаимодействие человека со средой обитания. Источники опасных и 

вредных факторов среды обитания. 

1.2. Человек и техносфера. 

Понятие техносферы. Виды техносферных зон: производственная, промыш-

ленная, городская, селитебная, транспортная и бытовая Критерии и парамет-
ры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техно-

сферы и её отдельных компонентов. 

1.3. Психофизиологические и 

эргономические основы без-

опасности 

Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Психические 

процессы, свойства, состояния, влияющие на безопасность. Психологическая 

надежность человека. Основные психологические причины ошибок и созда-

ния опасных ситуаций. Влияние алкоголя, наркотиков и психотропных 
средств на безопасность. Виды трудовой деятельности: физический, умствен-

ный и творческий труд. Профессиограмма. Классификация условий труда по 

тяжести и напряженности трудового процесса.  Классификация условий труда 

по факторам производственной среды. Эргономика как наука о правильной 
организации человеческой деятельности, соответствия труда физиологиче-

ским и психическим возможностям человека, обеспечение эффективной рабо-

ты, не создающей угрозы для здоровья человека. Система «человек-машина –

среда». Требования к организации рабочего места. Техническая эстетика. 

 

1.4. Идентификация и воздей-

ствие на человека вредных и 

опасных факторов среды обита-

ния. 

Классификация негативных факторов  природного, антропогенного и техно-
генного происхождения. Структурно-функциональные системы восприятия и 

компенсации организмом человека изменений факторов среды обитания. Ха-

рактеристика основных анализаторов. Закон Вебера-Фехнера. Вредные и 

опасные негативные факторы (вредные вещества, электрический ток, шум, 
вибрация, ЭМИ)  воздействие на человека, методы обнаружения и гигиениче-

ское нормирование. Основные источники поступления вредных веществ в 

среду обитания. Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные 

вещества. Сотовая связь. Персональный компьютер. Основные опасности и 
вредности. Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы. Электри-

ческий ток. Его действие на организм человека. Электротравмы. Предельно-

допустимые значения напряжения прикосновения и тока. 

 

1.5. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного и антропо-

генного происхождения. 

Основные принципы, методы и средства защиты от опасностей природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от энергети-

ческих воздействий и физических полей: вибрации, шума, инфра- и ультра-
звука, электромагнитных излучений, ионизирующих излучений. Методы и 

средства обеспечения электробезопасности. Защита от воздействия вредных 

факторов операторов ПЭВМ.  

Раздел 2. Техногенные опасности и защита от них 

2.1. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельно-

сти человека. 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительно-

стью труда.  Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Тепло-

обмен человека с окружающей средой. Влияние параметров микроклимата на 
самочувствие человека. Гигиеническое нормирование параметров микрокли-

мата. Промышленная вентиляция как средство обеспечения чистоты воздуха 

рабочей зоны и допустимых (оптимальных) параметров микроклимата. Кон-

диционирование воздуха. Освещение производственных помещений. Влияние 
состояния световой среды помещения на самочувствие и работоспособность 

человека. Виды, системы и типы освещения. Нормирование искусственного и 

естественного освещения. Типы источников света и основные характеристи-

ки, достоинства и недостатки, особенности применения. Особенности приме-
нения газоразрядных энергосберегающих источников света. Выбор и расчет 

основных параметров естественного, искусственного и совмещенного осве-

щения. Контроль параметров освещения. Психофизиологические и эргономи-

ческие условия организации   комфортных условий жизнедеятельности. 

2.2. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов техногенного проис-

хождения. 

Основные принципы, методы и средства защиты от опасностей техногенного 

происхождения. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факто-
ры. 

2.3. Виды, анализ, последствия 

техногенных    рисков 

Предмет, основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и 

частота реализации опасности, риск как вероятность возникновения матери-

ального, экологического и социального ущерба. Качественный и количе-
ственный анализ и оценивание риска. Средства снижения травмоопасности. 

Раздел 3. Защита населения и территории от опасностей в чрезвычайных ситуациях 

3.1. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации. 

Источники и классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия 

применения. Характеристики поражающих факторов ЧС природного характе-



 

 

ра. Фазы развития чрезвычайных ситуаций.  Прогнозирование и оценка пора-
жающих факторов ЧС. Пожары и взрывы: физико-химические основы. Ос-

новные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. 

Категорирование помещений и зданий по степени взрывопожароопасности.  

3.2. Защита промышленных объ-

ектов экономического потенциа-

ла страны в чрезвычайных ситу-

ациях мирного и военного вре-
мени 

Пожарная защита. Защита от статического электричества. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в ЧС. Гражданская оборона и защита 
населения и территорий в ЧС. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ при чрезвычайных ситуациях. Обеззараживание территорий, 

оборудования, транспорта. Санобработка людей. Ликвидация последствий 
ЧС. 

Раздел 4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

4.1. Основы законодательств 

Российской Федерации 

Законодательные, нормативные правовые и организационные основы управ-

ления безопасностью жизнедеятельности. (Законодательство об охране окру-
жающей среды. Законодательство об охране труда. Законодательство о без-

опасности в ЧС.) 

4.2. Система стандартов без-
опасности труда 

Системы контроля требований законодательных и нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производствен-

ной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Управление ЧС 

(РСЧС). 

4.3. Экономические последствия 
и размеры ущерба 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности. Экономика природопользования. Экономическая 

эффективность мероприятий в области обеспечения безопасности жизнедея-

тельности.  Страхование рисков.  

 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
В результате освоения дисциплины студент должен: Разделы 

1 2 3 4 

1 Знать  
Негативные факторы техносферы, их воздействие на че-

ловека, техносферу и природную среду; основные методы 

организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; виды и источники основных опас-

ностей техносферы и её отдельных компонентов, вредные 

и опасные негативные факторы воздействия на человека, 

методы обнаружения и гигиеническое нормирование, по-
рядок использования средств индивидуальной защиты, 

основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

+ + + + 

2 Уметь 
Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 

при авариях и чрезвычайных ситуациях, эффективно ис-
пользовать средства защиты от негативных воздействий; 

проводить качественный и количественный анализ и оце-

нивание риска, эффективно использовать средства защи-

ты от негативных воздействий, проводить обеззаражива-

ние территорий, оборудования, транспорта, санобработку 

людей; использовать правила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и нор-

мы охраны труда, измерять и оценивать параметры произ-

водственного микроклимата, уровня запыленности и зага-

зованности, шума, и вибрации, освещенности. 

+ + + + 

3 Владеть  
Приемами и навыками оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях; 

основными методами обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персона-

ла от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий; средствами индивидуальной защиты, ос-

новными методами обеспечения безопасности жизнедея-

тельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала 

от возможных последствий чрезвычайных ситуаций. 

+ + + + 

 



 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами их 

достижения: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Разделы 

 

1 

 

2 3 4 

УК-3  

Способен осуществ-
лять социальное взаи-

модействие и реализо-

вывать свою роль в 

команде 

УК-3.1  

Определяет свою роль в команде, исходя 
из стратегии сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели 

+ + +  

УК-3.2  
При реализации своей роли в команде 

учитывает особенности поведения других 

членов команды 

+ + +  

УК-3.3  

Анализирует возможные последствия 
личных действий и планирует свои дей-

ствия для достижения заданного результа-

та 

+ + +  

УК-3.4 

Осуществляет обмен информацией, знани-

ями и опытом с членами команды, оцени-
вает идеи других членов команды для до-

стижения поставленной цели 

+ + + + 

УК-3.5 

Соблюдает установленные нормы и пра-

вила командной работы, несет личную 
ответственность за общий результат 

+ + + + 

УК-8  
Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 
деятельности безопас-

ные условия жизнеде-

ятельности для сохра-

нения природной сре-
ды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возник-
новении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1  
Анализирует факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, техноло-

гических процессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и социальных 

явлений 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

УК-8.2  

Идентифицирует опасные и вредные фак-

торы в рамках осуществляемой деятельно-

сти 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

УК-8.3  
Выявляет проблемы, связанные с наруше-

ниями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

УК-8.4 

Разъясняет правила поведения при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, описывает 

способы участия в восстановительных 
мероприятиях 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

ОПК-3  
Способен осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность с 
учетом законодатель-

ства Российской Феде-

рации, в том числе в 

области экономики и 
экологии 

ОПК-3.3 

Знает законодательство Российской Феде-

рации в области трудового права и спосо-

бен осуществлять свою профессиональ-
ную деятельность в рамках действующего 

законодательства 

- - - + 

 

       8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Тематический план лабораторных работ 
 

№ п/п № раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

ем-

кость 

Код формируемой 

компетенции 



 

 

час. 

1 1,2 

Определение параметров микроклимата производствен-

ных помещений и оценка эффективности работы венти-

ляционных установок 

0,5 УК-3, УК-8, ОПК-7 

2 1,2 
Определение запыленности воздуха рабочей зоны. 

0,5 УК-3, УК-8, ОПК-7 

3 1,2 
Исследование основных показателей естественного и 
искусственного освещения.  1 УК-3, УК-8, ОПК-7 

4 3 
Определение концентрационных пределов распространения 

пламени (воспламенения) газовоздушных смесей. 1 УК-3, УК-8, ОПК-7 

5 3 
Качественное определение воспламеняемости аэрозолей 

органических порошков. 1 УК-3, УК-8, ОПК-7 

6 3 
Контроль сопротивления изоляции токоведущих частей 
электроустановок. 1 УК-3, УК-8, ОПК-7 

7 1,2 
Исследование шума в помещении лаборатории. 

1 УК-3, УК-8, ОПК-7 

 ИТОГО 
 

6  

 

8.2 Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными система-

ми, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Web of Science, Scopus, 

Chemical Abstracts, РИНЦ; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 

- подготовку к сдаче диф.зачета по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Ма-

териал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-

спект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъем-

лемой частью рабочей программы дисциплины. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжитель-

ностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 

мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается 

перерыв продолжительностью 10 мин. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, иннова-

ционных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены 

лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные техноло-

гии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-



 

 

ной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, анализ ситу-

аций и имитационных моделей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисципли-

ны. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учеб-

никам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей за-

трате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 

работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

 

11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести актив-

ную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспек-

ты наиболее важных моментов; 

 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 

 аккуратность в оформлении работы; 

 использование специальной литературы; 

 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем) 
 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен лич-

ным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность 

должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организо-

вать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осо-

знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при про-
ведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обуче-

ния, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, ком-

пьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения 

по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учеб-

но-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 

работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 



 

 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материа-

ла методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;  

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике вари-

анты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 7 лабораторных ра-

бот.  

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 

работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовно-

сти студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему установки, 

рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические харак-

теристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать 

с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 

методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя до-

пущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляет-

ся возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» заня-

тии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут вос-

пользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой. 

7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. 

Схемы и графики выполняются карандашом, все записи делаются ручкой. На расчетных страницах должны обяза-

тельно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений в одной системе единиц. 

Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) соответствие измерений с СанПин; 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в протоколе студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считает-

ся зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выпол-

нение» и «защита» с указанием даты.  

9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила 



 

 

ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 

«защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 

работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале учета 

выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему заня-

тия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  
3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия с 

группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной неделе, 

зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под руковод-

ством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

 

11.6. Методические указания для студентов 

 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

11.7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

 Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 



 

 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);  

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая обеспечи-

вает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации 

образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 

405 000экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных 

и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, специализированные отече-

ственные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессио-

нальным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные издания 

по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 
основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружа-
ющей среды (техносферная безопасность). Учебник 

для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. М. : Юрайт, 2013. - 682 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да (40) 

Безопасность жизнедеятельности. учебник / С. В. 
Белов [и др.] ; ред. С. В. Белов. - 4-е изд., испр. и 

доп. М. : Высш. шк. , 2004. - 606 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да (146) 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Безопасность жизнедеятельности: учеб.-метод. по-
соб. индивидуального расчетного задания (кон-

трольной работы) студентами всех форм обуч. по 

след. направл. подгот. бакалавров: 04.03.01 "Хи-

мия"; 18.03.01 "Химическая технология"; 27.03.01 
"Стандартизация и метрология" / И. Х. Хазиев [и 

др.]. – Новомосковск. 2016. - 146 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.

php?id=3579 
Да 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные 

ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  (да-

та обращения: 11.06.2022). 

2. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

11.06.2022). 

      3. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 11.06.2022).  

4. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. 

Д.И. Менделеева. URL:  

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата обраще-

ния: 11.06.2022). 

 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печенные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печенные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-
ниченными возможно-

стями здоровья 

г. Новомосковск, ул. Дружбы, 

8 

№ 255 Лекционная аудитория 
для проведения занятий лек-

ционного типа  

Презентационная техника (экран, проектор, ноутбук).  

Аудитория оборудована учебными столами и лавками, демонстраци-

онными материалами (плакатами). приспособлено* 

г. Новомосковск, ул. Дружбы, 

8 

№ 258 «Лаборатория без-

опасности жизнедеятельно-
сти» 

для проведения занятий се-

минарского типа, лаборатор-

ного практикума, групповых 
и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Анемометр АСО-3, шкаф вытяжной Е-1, МЭС-200, люксметр, пыле-

сос «Чайка», весы одноплечевые, пылеуловитель с микровоздушной 

крышкой, электросхема с нейтралью, гигрометр, тренажер – манекен, 

лабораторные экспериментальные установки.  
ПК (6 шт), объединенные в локальную сеть, с возможностью про-

смотра видеоматериалов и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учеб-
ными курсами Moodle.  

Демонстрационные материалы на электронных и бумажных носите-

лях (Электробезопасность, Пожарная безопасность, Опасные произ-

водственные факторы, Знаки безопасности: эвакуационные, пожарной 
безопасности, предупреждающие). 

Кабинет оборудован учебной мебелью, меловой доской. 

 

приспособлено* 

г. Новомосковск, ул. Дружбы, 

8 
№257 Учебная лаборатория 

«Класс ГО и ЧС» для 

проведения занятий семинар-

ского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Манекен-тренажер для практического применения навыков сердечно-

легочной реанимации; стенды, 
Макет «Убежище подвального типа»; плакаты, карта радиационного 

загрязнения Тульской области. Телевизор Panasonik. 

Кабинет оборудован учебной мебелью, меловой доской. 

Наглядные пособия: Уголок ГО, Действия населения при авариях и 
катастрофах, Защитные сооружения ГО. 

приспособлено* 

г. Новомосковск, ул. 

Дружбы,8 

№259 Аудитория для само-
стоятельной работы студен-

тов 

 ПК (10 шт) с возможностью просмотра видеоматериалов и 

презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 

курсами Moodle 

Аудитория оборудован учебной мебелью, принтер 

 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные за-
нятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса уста-

новлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 

кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интер-

нет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Инсти-

тута, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. Проектор. 

 

Программное обеспечение 

 



 

 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching 

(бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 

DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-

0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках под-

писки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk 

university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной 

записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными 

и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разде-

лам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РПД предусмотрено: проведение 1 контрольной работы , двух тестовых заданий, допуски и защиты выпол-

ненных лабораторных работ, итогового тестирования. 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Раздел 1. Человек и среда обитания. 

Антропогенные опасности и защита 
1.1. Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения. 

1.2. Человек и техносфера. 

1.3. Психофизиологические и эргономи-

ческие основы безопасности 

1.4. Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. 

1.5. Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного 

и антропогенного происхождения. 

Знает: 

-  негативные факторы техносферы, их воздействие на че-

ловека, техносферу и природную среду. 

Умеет: 

-  эффективно использовать средства защиты от негативных 

воздействий 

Владеет: 

- приемами и навыками оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях 

Оценка за лабораторный практи-

кум 

Раздел 2. Техногенные опасности и 

защита от них 

2.1. Обеспечение комфортных условий 

для жизни и деятельности человека. 

2.2. Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов техноген-

ного происхождения. 

2.3. Виды, анализ, последствия техноген-

ных рисков 

Знает: 

- вредные и опасные негативные факторы воздействия на 

человека, методы обнаружения и гигиеническое нормиро-

вание, порядок использования средств индивидуальной 

защиты 

Умеет: 

- эффективно использовать средства защиты от негативных 

воздействий, провощить обеззараживание территорий, 

оборудования, транспорта, санобработку людей. 

Владеет: 

- основными методами обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала 

от возможных последствий чрезвычайных ситуаций. 

Оценка за лабораторный практи-

кум 

 

Оценка при тестировании  

Раздел 3. Защита населения и террито-

рии от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях 

3.1. Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 

3.2. Защита промышленных объектов 

экономического потенциала страны в 

чрезвычайных ситуациях мирного и во-

енного времени 

Знает: 
- основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.  

Умеет: 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 

при авариях и чрезвычайных ситуациях 

Владеет: 

Приемами и навыками оказания доврачебной помощи по-

страдавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях; 

Оценка за лабораторный 

практикум  

Оценка при тестировании 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


 

 

Раздел 4. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

4.1. Основы законодательств Российской 

Федерации 

4.2. Система стандартов безопасности 

труда 

4.3. Экономические последствия и разме-

ры ущерба 

Знает: 

- основные методы организации безопасности жизнедея-

тельности людей. 

Умеет: 

- использовать правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охра-

ны труда. 

Владеет: 

- основными методами обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала 

от возможных последствий чрезвычайных ситуаций 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа аудиторная 8 часов, из них: лекционные 2 часа, лабора-

торные 6 часов. Самостоятельная работа студента 96 часов. Форма промежуточного контроля: диф. зачет. Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Физика», «Химия», «Основы инженерной 

экологии». 

 

3. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов осознания безопасности человека, как 

важнейшего фактора его успешной деятельности, а именно: готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; дать студентам знания о безопасном поведении 

человека в чрезвычайных ситуациях, о государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, о 

здоровом образе жизни. 

              Задачи дисциплины: 

 дать знания студентам о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социально-

политического характера и правилах поведения человека в них; 

 формировать у студентов риск-ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 способствовать приобретению понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека, идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 формировать у студентов умения прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их последствия, а 

также вооружить способами защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

 развивать самостоятельность в принятии решений по защите населения от чрезвычайных ситуаций и принятии 

мер по ликвидации их последствий; 

 формировать у студентов навыки оказания доврачебной помощи пострадавшим и использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 развивать  черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

предотвращения актов терроризма; 

 способствовать формированию у студентов организаторских умений по составлению правильного режима труда 

и отдыха, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности.  

4. Содержание дисциплины 
Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Виды техносферных зон: 

производственная, промышленная, городская, селитебная, транспортная и бытовая Критерии и параметры безопасно-

сти техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и её отдельных компонентов. Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. Классификация негативных факторов  при-

родного, антропогенного и техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы (вредные веще-

ства, электрический ток, шум, вибрация, ЭМИ)  воздействие на человека, методы обнаружения и гигиеническое нор-

мирование. Основные источники поступления вредных веществ в среду обитания. Защита человека и среды обитания 

от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфорт-
ных условий для жизни и деятельности человека. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Гиги-

еническое нормирование параметров микроклимата. Промышленная вентиляция как средство обеспечения чистоты 

воздуха рабочей зоны и допустимых (оптимальных) параметров микроклимата. Кондиционирование воздуха. Осве-

щение производственных помещений. Влияние состояния световой среды помещения на самочувствие и работоспо-

собность человека. Виды, системы и типы освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях 

их реализации. Характеристики поражающих факторов ЧС природного характера. Техногенные аварии – их особен-

ности и поражающие факторы. Управление безопасностью жизнедеятельности. Законодательные, нормативные пра-

вовые и организационные основы управления безопасностью жизнедеятельности. (Законодательство об охране окру-

жающей среды. Законодательство об охране труда. Законодательство о безопасности в ЧС.). 

 



 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся должен овладеть следу-

ющими компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 

 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3): 

 Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели (УК-

3.1); 

 При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения других членов команды (УК-3.2); 

 Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои действия для достижения заданного 

результата (УК-3.3); 

 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, оценивает идеи других членов 
команды для достижения поставленной цели (УК-3.4); 

 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную ответственность за общий результат 

(УК-3.5). 

 

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): 

 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) (УК-8.1); 

 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности (УК-8.2); 

 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвычайных ситуаций (УК-8.3); 

 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в восстановительных мероприятиях (УК-

8.4). 
 

  Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом законодательства Российской Федерации, в 

том числе в области экономики и экологии (ОПК-3); 

- Знает законодательство Российской Федерации в области трудового права и способен осуществлять свою професси-

ональную деятельность в рамках действующего законодательства (ОПК-3.3) 

 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать: 
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду; основные методы 

организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; виды и источники основных опасностей техносферы и её отдельных компонентов, вредные и опас-

ные негативные факторы воздействия на человека, методы обнаружения и гигиеническое нормирование, порядок ис-

пользования средств индивидуальной защиты, основы организации аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот при чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 
Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях, эффективно ис-

пользовать средства защиты от негативных воздействий; проводить качественный и количественный анализ и оцени-

вание риска, эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий, провощить обеззараживание тер-

риторий, оборудования, транспорта, санобработку людей; использовать правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры производствен-

ного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности. 

Владеть:  
Приемами и навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях; ос-

новными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; средствами индивидуальной защиты, основными 

методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от возмож-

ных последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

6. Виды учебной работы и их объем 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 

в том числе в форме 

практической подго-

товки, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 108 - 



 

 

Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками 

(всего) 
8,3 - 

Контактная работа - аудиторные занятия: 8 - 

В том числе:   

Лекции 2 - 

Лабораторные занятия  6 - 

Контроль 3,7  

Контактная работа - промежуточная аттестация  0,3  

Самостоятельная работа (всего): 96 - 

в том числе:   

Проработка лекционного материала  66 - 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 - 

Подготовка к тестированию и контрольным работам 20 - 

Форма(ы) контроля: Диф. зачет 
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