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Введение 

Рабочая программа по дисциплине «Расчет и проектирование систем обеспечения без-
опасности» разработана для магистрантов, обучающихся по направлению 20.04.01 «Техносфер-
ная безопасность» направленности Безопасность в техносфере. 

Рабочая программа разработана по модульному принципу. Рабочая программа отражает 
все виды учебных занятий и формы самостоятельной работы, а также формы контрольных ме-
роприятий. В рабочей программе дан список основной и вспомогательной литературы, указаны 
методические пособия и разработки. 

Рабочая программа по дисциплине «Расчет и проектирование систем обеспечения без-
опасности» разработана на основании следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

Учебный план. 
 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции обуча-
ющегося, формируемые в результате освоения дисциплины) 

В результате обучения дисциплины «Расчет и проектирование систем обеспечения без-
опасности» обучающийся приобретает теоретические знания и практические навыки проведе-
ния анализа и идентификации производственных опасностей и вредностей, оценки риска их ре-
ализации, выбора методов и средства защиты от них, а также навыки выполнения инженерных 
расчетов и оформления конструкторской документации на средства защиты. 

Процесс изучения дисциплины «Расчет и проектирование систем обеспечения безопас-
ности» направлен на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетен-
ций: 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-

9);  

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интер-
претировать математические модели в нематематическое содержание, определять допущения и 
границы применимости модели, математически описывать экспериментальные данные и опре-
делять их физическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, осу-
ществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11);  

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 
(ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– общие требования к системам защиты человека и среды обитания, учитываемые в ходе 

выполнения инженерно-технических разработок; 
– общие принципы создания систем защиты человека и среды обитания; 
– существующие методы создания систем защиты человека и среды обитания и их моде-

ли; 
– теоретические и научно-технические основы техносферной безопасности; 
– принципы, методы и средства обеспечения безопасности техносферы;  
– основы и методы моделирования технических систем обеспечения техносферной без-

опасности; 
– основные понятия надежности систем обеспечения безопасности и техногенного риска, 

причины отказов в системах;  
– методы анализа и расчета параметров надежности;  
– принципы обеспечения надежности сложных технических систем обеспечения безопас-

ности;  
– методы обработки информации о надежности систем обеспечения безопасности и тех-

ногенного риска.  
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Уметь: 
– выбирать методы и средства защиты человека и среды обитания; 
– формировать данные, необходимые для разработки новых систем защиты; 
– выполнять инженерные расчеты систем обеспечения безопасности и защиты человека и 

среды обитания; 
– идентифицировать опасные процессы, их причины, время и последствия; 
– устанавливать количественные, временные, пространственные и иные характеристики 

процессов, препятствующих нормальному функционированию различных систем; 
– интерпретировать математические модели, описывающие процессы, в нематематиче-

ское содержание; 
– определять показатели надежности и техногенного риска;  
– проектировать надежность создаваемых технических систем обеспечения безопасности;  
– обрабатывать статистические данные о надежности систем обеспечения безопасности 

различной сложности и техногенного риска.  
Владеть: 
– навыками проектирования и разработки моделей технических систем и средств защиты 

человека и окружающей среды; 
– инженерными методиками проектирования и разработки моделей различных систем 

защиты; 
– навыками расчета систем и средств защиты человека и среды обитания; 
– навыками разработки рабочих моделей процессов; 
– методиками разработки рабочих моделей исследуемых процессов; 
– способами определения допущения и границы применимости рабочих моделей иссле-

дуемых процессов; 
– навыками математического описания экспериментальных данных и определения их фи-

зической сущности; 
– методами проведения анализа и оценки надежности и риска опасных производственных 

объектов; 
– исследовательскими навыками анализа и оценки надежности и техногенного риска;  
– методами разработки и изготовления надежных систем обеспечения безопасности. 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» относится к 
дисциплинам по выбору Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 «Техно-
сферная безопасность». Для изучения дисциплины «Расчет и проектирование систем обеспече-
ния безопасности» необходим ряд требований к входным знаниям, умениям и готовности обу-
чающихся. Базовыми для изучения дисциплины «Расчет и проектирование систем обеспечения 
безопасности» являются курсы: «Управление рисками, системный анализ и моделирование», 
«Информационные технологии в сфере безопасности», «Урбоэкология», «Глобальные экологи-
ческие проблемы».  
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу (во взаимодействии с преподавателем) обучаю-
щихся (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Таблица 1 - Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы 

Виды учебной нагрузки 
Всего  
часов 

Семестр 

III 

Объем дисциплины выделенный на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе 

Лекции  10 10 

из них: 
активные формы обучения 

2 2 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

из них: 
активные формы обучения 

4 4 

Самостоятельная работа, в том числе 

курсовое проектирование 

72 

36 

72 

36 

Контроль  36 36 

Вид промежуточной аттестации экзамен, курсо-
вой проект 

экзамен, курсовой 
проект 

Общая трудоемкость: час/зач.ед.                                  144/4 144/4 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание модулей и разделов дисциплины 

Таблица 2 – Содержание модулей и разделов дисциплины 

Семестр III (количество модулей 3) 

Модуль I «Основные требования при расчете и проектировании систем безопасности 
предприятий, технологий и оборудования» 

Цель: дать общее представление об основных требованиях при расчете и проектировании си-
стем безопасности предприятий, технологий и оборудования. Формируемые компетенции ПК-

9. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины, входящей 

в данный модуль 

Содержание раздела 

Контактная работа СР 

1 

Основные требования 
при расчете и проекти-

ровании систем безопас-
ности предприятий,  

технологий и 

оборудования 

Системы обеспечения 
безопасности. Оценка 
опасности техногенного 
объекта. Определение 
опасных работ и зон с 
повышенной опасно-
стью. 

Производственные опасности и 

вредности, их идентификация и 
анализ. Показатель опасности. 
Определение коэффициента 
насыщенности механизмами про-
изводственной площадки. Техно-
логический регламент как основа 
безопасных и здоровых условий 
труд. Профессии работников и 
виды работ повышенной опасно-
сти, относительно которых предъ-
являются дополнительные требо-
вания по безопасности труда. 
Современные инженерно-

технические средства безопасно-
сти. Применение интегрирован-
ных систем в обеспечении без-
опасности. Технические средства 
защиты. Классификация техниче-
ских средств безопасности. Тре-
бования, предъявляемые к защит-
ным устройствам. 

Модуль II «Расчет и проектирование систем безопасности» 

Цель: формирование у обучающихся методических и расчетных навыков при расчете и проек-
тировании систем безопасности. Формируемые компетенции ПК-9, ПК-11, ПК-13 

2 

Расчет и  
проектирование  

систем 

безопасности 

Общие принципы рас-
чет и проектирования 
вентиляции.  

Специальные вентилируемые ка-
бины. Нормативные значения па-
раметров микроклимата и требо-
вания к составу воздуха рабочей 
зоны. Расчет и проектирование 
систем кондиционирования возду-
ха. 
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Расчет параметров без-
опасности энергосило-
вого оборудования.  
Методы расчета и про-
ектирования средств 
защиты от вибрации и 
шума. 
Способы защиты от 
электромагнитных по-
лей. 

Классификация средств защиты от 
шума. Определение ожидаемых 
уровней звукового давления и тре-
буемого снижения шума. Опреде-
ление размеров зоны вибрацион-
ной опасности. Виброизоляция 
стационарного технологического 
оборудования. 
Основные положения по устрой-
ству и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давле-
нием. Защита от тепловых излуче-
ний и системы защиты от них. За-
щита от электромагнитных полей 

(ЭМП) экранированием. 
Антропогенные источники ЭМП  

Обеспечение пожарной 
безопасности. Опреде-
ление взрывоопасности 
производственных по-
мещений. 

Определение вероятности воздей-
ствия опасных факторов пожара 
на работающих. Расчет вероятно-
сти образования горючей смеси. 
Определение вероятности появле-
ния источника зажигания. Опре-
деление необходимого количества 
первичных средств пожаротуше-
ния. 

2 

Расчет и  
проектирование  

систем 

безопасности 

Системы обеспечения 
экологической без-
опасности. Классифи-
кация основных про-
цессов защиты окру-
жающей среды на ос-
нове физических, хи-
мических и физико-

химических законо-
мерностей  

Защита атмосферного воздуха от 
загрязнений. Определение массы 
токсичных веществ. Расчет эффек-
тивности и энергоемкости процес-
са очистки воды различными ме-
тодами. 

Модуль III «Расчет и проектирование системы безопасности технологического процесса» 

Цель курсового проекта: научить обучающегося применять на практике теоретические знания, 
полученные на лекциях, практических занятиях и лабораторных работах. Формируемые компе-
тенции ПК-9, ПК-11, ПК-13 

3 

Расчет и проектиро-
вание системы без-

опасности технологи-
ческого процесса. 

Анализ опасностей техноло-
гического процесса. 

Работа с технической литерату-
рой. 

Анализ систем безопасности 
на предприятие. 

Работа с технической литерату-
рой. 

Проектирование системы 
безопасности предприятия 
(технологического процес-
са). 

Работа с технической литерату-
рой. 
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4.2 Разделы  дисциплин и виды занятий 

Таблица 3 - Разделы дисциплины и виды занятий 

М
од

ул
ь № раздела дисци-

плины, входящей в 
данный модуль  

(см. п. 4.1) 
Лекции ПЗ СР Всего часов 

I 1 2 – 8 10 

II 2 8 26 28 62 

III 3 – – 36 36 

Контроль – – – 36 36 

Всего – 10 26 108 144 

 

4.3 Тематический план лекций 

Таблица 4 - Тематический план лекций 

 

 №раздела дисциплины, 
входящей в данный мо-

дуль (см. п. 4.1) 

Наименование 

темы лекции 

Трудо-
емкость 

(час.) 

М
од

ул
ь 

1 Общие требования без-
опасности при проекти-
ровании предприятий, 

технологий и 

оборудования 

Системы обеспечения безопасности. Оценка 
опасности техногенного объекта. Определение 
опасных работ и зон с повышенной опасностью. 

2 

М
од

ул
ь 

2 
М

од
ул

ь 
3 

Расчет и проектирование 

систем обеспечения без-
опасности 

Общие принципы расчет и проектирования вен-
тиляции. 2 

Расчет параметров безопасности энергосилового 
оборудования. Методы расчета и проектирования 
средств защиты от вибрации и шума. Способы 
защиты от электромагнитных полей. 

2 

Обеспечение пожарной безопасности. Определе-
ние взрывоопасности производственных помеще-
ний. 

2 

Системы обеспечения экологической безопасно-
сти. Классификация основных процессов защиты 
окружающей среды на основе физических, хими-
ческих и физико-химических закономерностей 

2 

Итого: 
в т.ч. в интерактивной форме 

10 

2 
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4.4 Практические занятия 

Таблица 5 – Тематический план практических занятий 

 №раздела дисциплины, 
входящей в данный мо-
дуль (см. п. 4.1) 

Наименование  
практических работ 

Трудоем-
кость 

(час.) 

М
од

ул
ь 

2 

2 

Порядок укрупненного расчета механической 
вентиляции. 4 

Аэродинамический расчет системы вентиляции 4 

Расчет акустических экранов и звукопоглощаю-
щих облицовок. 4 

Расчет виброизолирующих оснований. 2 

Расчет опасных зон при эксплуатации энергоси-
лового оборудования. Расчет канатов и строп гру-
зоподъемных машин. 

4 

Расчет теплового баланса помещения  2 

Расчет теплозащитных экранов. 2 

Расчет устройств молниезащиты зданий и соору-
жений. 2 

Определение расхода выбросов. Выбор метода 
снижения загрязнения атмосферы. 2 

Итого: 
в т.ч. в интерактивной форме 

26 

4 

  

 

4.5 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 - Тематический план самостоятельной работы обучающихся 

 
Самостоятельное изучение тео-

ретического материала 

Выполнение  
курсового 

проекта 

Подготовка 

к отчету по моду-
лям 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 3 4 5 

М
од

ул
ь 

1 

Производственные опасности и 
вредности, их идентификация и 
анализ. Показатель опасности. 
Определение коэффициента 
насыщенности механизмами про-
изводственной площадки. Техно-
логический регламент как основа 
безопасных и здоровых условий 
труд. Профессии работников и ви-
ды работ повышенной опасности, 
относительно которых предъявля-
ются дополнительные требования 
по безопасности труда. 
Современные инженерно-

технические средства безопасно-
сти. Применение интегрированных 
систем в обеспечении безопасно-
сти. Технические средства защи-
ты. Классификация технических 
средств безопасности. Требования, 
предъявляемые к защитным 
устройствам. 

– 

Изучение  
теоретического 

материала 

8 
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 12 

Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 

М
од

ул
ь 

2 
Специальные вентилируемые 
кабины. Нормативные значе-
ния параметров микроклимата 
и требования к составу возду-
ха рабочей зоны. Расчет и 
проектирование систем кон-
диционирования воздуха. 

– 

Изучение 

теоретического 
материала 

6 

Классификация средств защи-
ты от шума. Определение 
ожидаемых уровней звукового 
давления и требуемого сни-
жения шума. Определение 
размеров зоны вибрационной 
опасности. Виброизоляция 
стационарного технологиче-
ского оборудования. 
Основные положения по 
устройству и безопасной экс-
плуатации сосудов, работаю-
щих под давлением. Защита от 
тепловых излучений и систе-
мы защиты от них. Защита от 
электромагнитных полей 
(ЭМП) экранированием. Ан-
тропогенные источники ЭМП 

– 

14 

Определение вероятности 
воздействия опасных факто-
ров пожара на работающих. 
Расчет вероятности образова-
ния горючей смеси. Опреде-
ление вероятности появления 
источника зажигания. Опре-
деление необходимого коли-
чества первичных средств по-
жаротушения. 

– 

Изучение 

теоретического 
материала 

7 

Защита атмосферного воздуха 
от загрязнений. Определение 
массы токсичных веществ. 
Расчет эффективности и энер-
гоемкости процесса очистки 
воды различными методами. 

7 

М
од

ул
ь 

3 

Расчет и проектирование си-
стемы безопасности техноло-
гического процесса (курсовое 
проектирование) 
 

Анализ опасностей 
технологического 
процесса. 

Изучение теорети-
ческого материала 
и выполнение кур-

сового  
проекта. 

8 

Анализ применяе-
мых систем без-
опасности на рас-
сматриваемом объ-
екте. 

8 

Проектирование си-
стемы безопасности 
на объекте. 

20 

Контроль 36 

Всего часов 108 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 5 Пере-
чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Обучающийся имеет неограниченный доступ к информационно-образовательной среде 
университета – Образовательный портал Орловского ГАУ на платформе eLearning Server 4G, 
разработчик – Hupermethod: 

http://do3.orelsau.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/334 

Белова, Т. И. Методическое пособие по дисциплине «Расчет и проектирование систем 
обеспечения безопасности» : учебно-методическое пособие / Т. И. Белова, Е. М. Агашков. — 

Брянск : Брянский ГАУ, 2018. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133075 (дата обращения: 31.01.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине 

Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности»: 

1. Тестовые задания по модулю I «Основные требования при расчете и проектирова-
нии систем безопасности предприятий, технологий и оборудования»; 

2. Тестовые задания по модулю II «Расчет и проектирование систем безопасности»; 
3. Вопросы для подготовки к экзамену. 
4. Тематика курсового проекта. 
Указанные оценочные средства представлены в приложении 1. 
 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Рыжова, В. А. Проектирование и исследование комплексных систем безопасности : 
учебное пособие / В. А. Рыжова. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2013. — 157 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67826.html (дата обращения: 31.01.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Курдюмов, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств 
обеспечения безопасности : учебное пособие / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09351-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453176 (дата обращения: 31.01.2020). 

б) дополнительная литература  

1. Каракеян, В. И.  Процессы и аппараты защиты окружающей среды в 2 ч. Часть 1.  : 

учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, В. Б. Кольцов, О. В. Кондратьева ; под общей 
редакцией В. И. Каракеяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06055-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451925 (дата обращения: 31.01.2020). 

2. Каракеян, В. И.  Процессы и аппараты защиты окружающей среды в 2 ч. Часть 2.  : 

учебник и практикум для вузов / В. Б. Кольцов, О. В. Кондратьева ; под общей редакцией 
В. И. Каракеяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06056-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/451926 (дата обращения: 31.01.2020). 

в) периодические издания 

Журнал «Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве» 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

http://do3.orelsau.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/334
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. – (дата обра-
щения 31.01.2020 г. –  открытый доступ). 

2. Образовательный портал http://www.informika.ru– (дата обращения 31.01.2020 г. –  от-
крытый доступ). 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа : https://elibrary.ru – 

(дата обращения 31.01.2020 г. –  открытый доступ). 
4. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» – Режим доступа : 

https://cyberleninka.ru – (дата обращения 31.01.2020 г.  –  открытый доступ). 
5. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-

access-by-subscription.php ) дата обращения 31.01.2020 г. 
6. ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-

access-by-subscription.php) (дата обращения 31.01.2020 г. – неограниченный доступ). 

7. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-

subscription.php ) (дата обращения 31.01.2020 г. – неограниченный доступ). 

8. Национальный цифровой ресурс «Руконт» https://rucont.ru/chapter/rucont 

(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php) (дата обращения 31.01.2020 г. – не-
ограниченный доступ). 

9. Электронный каталог (AИБС «МАРК-SQL»): http://library.orelsau.ru/marcweb/ 

(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php (дата обращения 31.01.2020 г. – не-
ограниченный доступ). 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо внимательно ознако-

миться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной и научной литера-
туры. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий.  

Преподавание дисциплины предусматривает: 
– лекции; 
– практические занятия; 

– самостоятельную работу (изучение теоретического материала; подготовку к практиче-
ским занятиям; выполнение индивидуальных заданий, в том числе рефератов, докладов, курсо-
вого проектирования; подготовку к устным опросам, экзамену и пр.); 
– консультации преподавателя. 

Лекции по дисциплине читаются как в традиционной форме, так и с использованием ак-
тивных форм обучения. Каждая лекции раскрывает сущность темы и анализирует ее главные 
положения. На первой лекции доводится до обучающихся структура дисциплины и ее разделы, 
а также рекомендуемая литература. Содержание лекций определяется рабочей программой 
учебной дисциплины. Каждая лекция охватывает определенную тему учебной дисциплины. Для 
максимального усвоения дисциплины изложение лекционного материала происходит с элемен-
тами обсуждения или конкретными примерами. 

Целями проведения практических занятий являются: 
– установление связей теории с практикой в форме экспериментального подтверждения 

положений теории;  
– развитие логического мышления; 
– приобретение навыков анализа полученных результатов;  
– контроль самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной дисциплины. 
Каждое практическое занятие начинается с повторения теоретического материала (уст-

ный опрос). Для этого формулируется цель занятия и основные знания, умения и навыки, кото-
рые обучающийся должен приобрести в течение занятия. На практических занятиях проводятся 
предусмотренное рабочей программой тестирование. В целом активное заинтересованное уча-
стие обучающихся в учебном процессе способствует более глубокому изучению дисциплины, 
повышению уровня культуры будущих специалистов и формированию основ профессионально-
го мышления. В ходе проведения учебных занятий отрабатываются умения применять получен-
ные теоретические знания в различных ситуациях. 

http://window.edu.ru/
http://www.informika.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
https://e.lanbook.com/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
https://rucont.ru/chapter/rucont
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/marcweb/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php%20дата%20обращения%2010.04.2019
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Самостоятельное изучение теоретического материала. 
Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоятельное изучение, 

обучающийся прорабатывает в соответствии с вопросами для подготовки к экзамену. К началу 
сессии обучающийся готовит к аудиторной работе с преподавателем список вопросов, которые 
не удалось разобрать самостоятельно в межсессионный период. Задания для самостоятельной 
работы рекомендуется выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их выполнения 
и сдачи. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 
при промежуточной аттестации обучающегося (сдаче экзамена). Задания для самостоятельной 
работы составляются, как правило, по темам и вопросам, по которым не предусмотрены ауди-
торные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматривае-
мый преподавателем учебный материал в объеме запланированных часов. Примерный курс лек-
ций, содержание и методика выполнения практических занятий, методические рекомендации 
для самостоятельной работы содержатся в информационной образовательной среде образова-
тельной организации. 

Подготовка к учебным занятиям. 
В ходе подготовки к учебному занятию обучающимся следует внимательно ознакомиться 

с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, изучить соответствующий теоретический 
материал, предлагаемую литературу. Нельзя ограничиваться только имеющейся учебной лите-
ратурой (учебниками и учебными пособиями). Обращение к монографиям, статьям из специ-
альных журналов, хрестоматийным выдержкам, а также к материалам средств массовой инфор-
мации позволит в значительной мере углубить изучаемую проблему, что разнообразит процесс 
ее обсуждения. С другой стороны, обучающимся следует помнить, что они должны не просто 
воспроизводить полученные знания по заданной теме, но и творчески переосмыслить суще-
ствующие на современном этапе развития науки подходы к пониманию тех или иных проблем, 
явлений, событий продемонстрировать и убедительно аргументировать собственную позицию. 

Выполнение индивидуальных заданий. 
Для закрепления теоретического материала обучающиеся по каждой пройденной теме 

выполняют индивидуальные задания. Выполнение индивидуальных заданий призвано обратить 
внимание обучающихся на наиболее сложные, ключевые и дискуссионные аспекты изучаемой 
темы, помочь систематизировать и лучше усвоить пройденный учебный материал. Индивиду-
альные задания обычно содержат тесты, которые могут быть использованы как для проверки 
знаний обучающихся преподавателем в ходе проведения промежуточного контроля и аттеста-
ции, так и для самопроверки знаний обучающимися. Для каждой темы разработан необходимый 
набор тестовых заданий, в которых сконцентрирована значительная учебная информация, име-
ющая немаловажное познавательное значение. Тестирование позволяет преподавателю не толь-
ко оценить успеваемость обучающихся на любом этапе их обучения, но и оказать им помощь в 
изучении дисциплины. При проведении самотестирования, обучающиеся могут выявить тот 
круг вопросов, который усвоили слабо, и в дальнейшем обратить на них особое внимание. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся по выполнению тестовых и иных инди-
видуальных заданий осуществляется преподавателем с помощью выборочной и фронтальной 
проверок на учебных занятиях. Индивидуальное задание, выполненное в ходе курсового проек-
тирования, защищается обучающимся перед комиссией, сформированной из преподавателей 
кафедры. 

Промежуточный контроль и аттестация. 
Промежуточный контроль знаний по основным терминам и понятиям изучаемой дисци-

плины осуществляется на учебных занятиях в виде устного опроса и тестирования. При подго-
товке к аудиторным занятиям, обучающимся необходимо повторить изученный материал Обу-
чающийся получает допуск к сдаче экзамена (промежуточная аттестация) при успешном выпол-
нении вех видов учебных занятий, в том числе, курсового проектирования. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Образовательный портал Орловского ГАУ на платформе eLearning Server 4G, разработ-
чик –Hupermethod. Программное обеспечение: операционные системы Microsoft Windows SL8, 
SL8.1 Russian Academic, Microsoft Windows Professional 8.1 версия 8, Microsoft Windows Vista, 
офисные пакеты Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office 2013, Антивирус 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Microsoft Project 2007, Autocad.  

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
1. Профессиональные справочные системы «Техэксперт». – Режим доступа: 

http://www.cntd.ru/?yclid=59051941098828235182 (дата обращения 31.01.2020 г. – неограничен-
ный доступ). 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» https://rucont.ru/chapter/rucont 

(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php) (дата обращения 31.01.2020 г. – не-
ограниченный доступ). 

3. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-

access-by-subscription.php ) (дата обращения 31.01.2020 г. – неограниченный доступ). 
 

 

http://www.cntd.ru/?yclid=59051941098828235182
https://rucont.ru/chapter/rucont
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине 

Таблица 7 – Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью 
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 2 

Учебная аудитория № 5 
(учебно-производственная ба-
за) – аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа  
 

Специализированная мебель; мультимедийное оборудование 
стационарного или переносного типа; учебно-наглядные посо-
бия, обеспечивающие тематические иллюстрации в соответ-
ствии с рабочей программой; компьютерная техника с подклю-
чением к сети «Интернет» и электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа; копирующая доска UB-5315, 

цифровой проектор RowerLight, экран на треноге DRAPER 
DIPLOMAT, плакат на баннерной ткани 

Учебная аудитория  
№ 5 (учебно-

производственная база) – 

аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации 

Специализированная мебель, мультимедийное оборудование, 
экран, проектор (компьютер ноутбук Voyager W700L 

Цифровой проектор RowerLight) 
 

Учебная аудитория  
№ 2-306 (учебный корпус 2) 
(компьютерный класс) – ауди-
тория для самостоятельной 
работы, курсового проектиро-
вания 

Специализированная (учебная) мебель, компьютерная техника, 

интерактивная доска, рабочие компьютерные станции 
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Таблица 8 - Комплект лицензионного программного обеспечения 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего документы 

Учебная аудитория № 5 
(учебно-производственная ба-
за) – аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа  
 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, срок действия – продлевается ежегодно, авторизационный 
номер лицензиата: KL4863RAUFQ, номер лицензии 2019 г. - 17E0-

190903-121915-383-1099 дата выдачи настоящей лицензии: с 
30.08.2019 до 01.09.2020; 
Microsoft Office 2013 Russian Academic версия 2013 Sku O21-10232, 

число лицензий 42, авторизационный номер лицензиата 
91766136ZZE1504, номер лицензии 61760053, дата выдачи лицензии 
05.04.2013г.; 
Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic версия 8.1 Sku 4HR-00399, 

число лицензий 33, авторизационный номер лицензиата 
92837658ZZE1512, номер лицензии 62831825, дата выдачи лицензии 
17.12.2013г. 

Учебная аудитория  
№ 5 (учебно-

производственная база) – 

аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic версия 8.1 Sku 4HR-00399, 

число лицензий 33, авторизационный номер лицензиата 
92837658ZZE1512, номер лицензии 62831825, дата выдачи лицензии 
17.12.2013 г.; 
AutoCAD LT 2018, номер лицензии 900-94219223, тип лицензии - 

однопользовательская, число пользователей 1250, идентификатор 
лицензии ACD_F_S, дата выдачи лицензии 21.11.2017 г.; 
Обеспечение доступа в сеть Интернет, договор провайдера ЗАО «Ре-
сурс-связь» г. Орел, договор на оказание услуг №3-611 от 23.01.2018 

г. (действует до 31.12.2018 г.)  
Microsoft Office 2013 Russian Academic версия 2013 Sku O21-10232, 

число лицензий 42, авторизационный номер лицензиата 
91766136ZZE1504, номер лицензии 61760053, дата выдачи лицензии 
05.04.2013 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, срок действия – продлевается ежегодно, авторизационный 
номер лицензиата: KL4863RAUFQ, номер лицензии 2019 г. - 17E0-

190903-121915-383-1099 дата выдачи настоящей лицензии: с 
30.08.2019 до 01.09.2020 

Учебная аудитория  
№ 2-306 (учебный корпус 2) 
(компьютерный класс) – ауди-
тория для самостоятельной 
работы, курсового проектиро-
вания 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic версия 8.1 Sku 4HR-00399, 

число лицензий 33, авторизационный номер лицензиата 
92837658ZZE1512, номер лицензии 62831825, дата выдачи лицензии 
17.12.2013; 

AutoCAD LT 2018, номер лицензии 900-94219223, тип лицензии - 

однопользовательская, число пользователей 1250, идентификатор 
лицензии ACD_F_S, дата выдачи лицензии 21.11.2017; 
Microsoft Office 2013 Russian Academic версия 2013 Sku O21-10232, 

число лицензий 42, авторизационный номер лицензиата 
91766136ZZE1504, номер лицензии 61760053, дата выдачи лицензии 
05.04.2013; 

Обеспечение доступа в сеть Интернет, договор провайдера ЗАО «Ре-
сурс-связь» г. Орел, договор на оказание услуг №3-611 от 23.01.2018 
г. (действует до 31.12.2018 г.)  
Доступ LMS eLearning Server 4G разработчик Hypermethod договор 
покупки: № б/н от 11.06.2013 г. (ООО "Ленвэа") срок действия – бес-
срочно.  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, срок действия – продлевается ежегодно, авторизационный 
номер лицензиата: KL4863RAUFQ, номер лицензии 2019 г. - 17E0-

190903-121915-383-1099 дата выдачи настоящей лицензии: с 
30.08.2019 до 01.09.2020 
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12. Критерии оценки знаний обучающихся 

Курс «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» изучается один се-
местр на втором курсе. Занятия делятся на аудиторные под руководством преподавателя и само-
стоятельную работу с книгой или конспектами лекций в читальном зале, дома или в лаборато-
рии, выполнение домашних контрольных работ. Аудиторные занятия включают в себя лекци-
онные и практические занятия. Обучающиеся выполняют курсовой проект. По окончанию изу-
чения курса «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» обучающийся сдает 
экзамен. Весь курс «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» разделен на 3 
модуля. 

Качество работы обучающихся в рейтинговой системе оценивается в баллах. Оценка яв-
ляется накопительной за весь период освоения дисциплины. Максимально за время изучения 
дисциплины обучающийся  может набрать 100 баллов.  

100 баллов = 60 баллов – результаты сдачи модулей, посещаемость занятий, активность 
работы обучающихся на занятиях + 25 дополнительных баллов + 15 поощрительных баллов. 

Критерии оценки отчета по модулю 
Модуль Количество баллов Количество баллов, необходимых для сдачи модуля 

1 0…15 10…15 

2 0…15 10…15 

3 0…10 5…10 

Всего 0…40 25…40 

Посещение лекционных и практических занятий дает возможность обучающемуся 
набрать до +5 баллов; выполнение заданий практических занятий, активное участие на занятиях 

– до +15 баллов. 
25 дополнительных баллов: 
самостоятельная работа и участие в занятиях, проводимых в активных формах обучении. 
15 поощрительных баллов: 
поощрительные баллы начисляются за участие в научно-исследовательской работе, а 

также за выполнение индивидуальных творческих заданий: 
5 баллов – работа в кружке, 
5 баллов – выступление на конференциях, круглых столах, 
5 баллов – издание статьи по теме НИРС. 
Если набранный суммарный результат равен 55 баллам и выше, то обучающийся имеет 

право на досрочное получение оценки за экзамен. 

Обучающиеся, набравшие менее 55 баллов, а также те, кто не удовлетворён суммой 
набранных баллов и, соответствующей им академической  оценкой, сдают экзамен на общих 
основаниях. При этом набранные баллы аннулируются.  

Таблица пересчета в традиционные оценки 

Бальная оценка 0…54 55...69 70…84  85...100 

Академическая оценка неудовл. удовл. хорошо отлично 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-
вательной программы  

 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) и ее 
формулировка 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины (результаты по 
разделам) 

Уровни осво-
ения компе-

тенции 

Наименование оценочного сред-
ства 

Текущий кон-
троль 

Промежуточ-
ная аттеста-

ция 

ПК-9 способно-
стью создавать 
модели новых 
систем защиты 
человека и сре-
ды обитания  

2.Расчет и проектирова-
ние систем безопасно-
сти 

3. Расчет и проектиро-
вание системы безопас-
ности технологического 
процесса. 

Пороговый 

Тестирование, 
отчеты по 
практическим 
занятиям, вы-
полнение само-
стоятельной 
работы. 

Защита курсо-
вого проекта, 
отчеты по мо-
дулям или/и 
вопросы из эк-
заменацион-

ных билетов 

Повышенный 

Тестирование, 
отчеты по 
практическим 
занятиям, вы-
полнение само-
стоятельной 
работы, выпол-
нение этапов 
курсового про-
екта 

Высокий 

Задания для 
самостоятель-
ной работы 
студентов, 
написание ин-
формационно-

аналитического 
отчета по теме 
типового рас-
чета 
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Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) и ее 
формулировка 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины (результаты по 
разделам) 

Уровни осво-
ения компе-

тенции 

Наименование оценочного сред-
ства 

Текущий кон-
троль 

Промежуточ-
ная аттеста-

ция 

ПК 11 способ-
ностью иденти-
фицировать 
процессы и раз-
рабатывать их 

рабочие моде-
ли, интерпрети-
ровать матема-
тические моде-
ли в нематема-
тическое со-
держание, 
определять до-
пущения и гра-
ницы примени-
мости модели, 
математически 
описывать экс-
перименталь-
ные данные и 
определять их 
физическую 
сущность, де-
лать качествен-
ные выводы из 
количественных 
данных, осу-
ществлять ма-
шинное моде-
лирование изу-
чаемых процес-
сов 

1. Основные требования 
при расчете и проекти-
ровании систем без-
опасности предприятий, 
технологий и оборудо-
вания. 
2.Расчет и проектирова-
ние систем безопасно-
сти. 

3. Расчет и проектиро-
вание системы безопас-
ности технологического 
процесса. 

Пороговый 

Тестирование, 
отчеты по 
практическим 
занятиям, вы-
полнение само-
стоятельной 
работы. 

Защита курсо-
вого проекта, 
отчеты по мо-
дулям или/и 
вопросы из эк-
заменацион-

ных билетов 

Повышенный 

Тестирование, 
отчеты по 
практическим 
занятиям, вы-
полнение само-
стоятельной 
работы, выпол-
нение этапов 
курсового про-
екта 

Высокий 

Задания для 
самостоятель-
ной работы 
студентов, 
написание ин-
формационно-

аналитического 
отчета по теме 
типового рас-
чета 
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1 2 3 4 5 

ПК-13 способ-
ностью приме-
нять методы 
анализа и оцен-
ки надежности 
и техногенного 
риска  

1. Основные требования 
при расчете и проекти-
ровании систем без-
опасности предприятий, 
технологий и оборудо-
вания. 
2.Расчет и проектирова-
ние систем безопасно-
сти. 

 

Пороговый 

Тестирование, 
отчеты по ла-
бораторным 
работам и 
практическим 
занятиям, вы-
полнение само-
стоятельной 
работы, выпол-
нение этапов 
курсового про-
екта 

Защита курсо-
вого проекта, 
отчеты по мо-
дулям или/и 
вопросы из эк-
заменацион-

ных билетов 

Повышенный 

Тестирование, 
отчеты по 
практическим 
занятиям, вы-
полнение само-
стоятельной 
работы, выпол-
нение этапов 
курсового про-
екта 

Высокий 

Задания для 
самостоятель-
ной работы 
студентов, 
написание ин-
формационно-

аналитического 
отчета по теме 
типового рас-
чета 
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2.Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетен-
ций на различных этапах их формирования 

Код  контро-
лируемой 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ООП Техноло-
гии фор-

мирования 

пороговый (базовый) 
(удовлетворительно)  

55-69 баллов 

повышенный 

(хорошо)  
70-84 баллов 

высокий (отлич-
но)  

85-100 баллов 

1 2 3 4 5 

ПК-9 Знает общие требова-
ния к системам защи-
ты человека и среды 
обитания, учитывае-
мые в ходе выполне-
ния инженерно-

технических разрабо-
ток 

Знает общие принци-
пы создания систем 
защиты человека и 
среды обитания 

Знает существу-
ющие методы со-
здания систем за-
щиты человека и 
среды обитания и 
их модели 

Лекции, 
практичес-

кие занятия 
с исполь-
зованием 
интерак-
тивных 
приемов 
обучения, 
выполне-
ние этапов 
курсового 
проекта, 
самостоя-
тельная 
работа 

Умеет – выбирать ме-
тоды и средства защи-
ты человека и среды 
обитания 

 

Умеет формировать 
данные, необходимые 
для разработки новых 
систем защиты 

Умеет выполнять 
инженерные рас-
четы систем обес-
печения безопас-
ности и защиты 
человека и среды 
обитания 

Владеет навыками 
проектирования и раз-
работки моделей тех-
нических систем и 
средств защиты чело-
века и окружающей 
среды 

Владеет инженерны-
ми методиками про-
ектирования и разра-
ботки моделей раз-
личных систем защи-
ты 

Владеет навыками 
расчета систем и 
средств защиты 
человека и среды 
обитания 

ПК-11 Знает теоретические и 
научно-технические 
основы техносферной 
безопасности 

 

Знает принципы, ме-
тоды и средства обес-
печения безопасности 
техносферы 

Знает основы и 
методы моделиро-
вания технических 
систем обеспече-
ния техносферной 
безопасности 

Лекции, 
практичес-

кие занятия 
с исполь-
зованием 
интерак-
тивных 
приемов 
обучения, 
выполне-
ние этапов 
курсового 
проекта, 
самостоя-
тельная 
работа 

Умеет идентифициро-
вать опасные процес-
сы, их причины, время 
и последствия 

Умеет устанавливать 
количественные, вре-
менные, простран-
ственные и иные ха-
рактеристики процес-
сов, препятствующих 
нормальному функ-
ционированию раз-
личных систем 

Умеет интерпре-
тировать матема-
тические модели, 
описывающие 
процессы, в нема-
тематическое со-
держание 

Владеет навыками 
разработки рабочих 
моделей процессов; 
методиками разработ-
ки рабочих моделей 
исследуемых процес-
сов 

Владеет способами 
определения допуще-
ния и границы при-
менимости рабочих 
моделей исследуемых 
процессов 

Владеет навыками 
математического 
описания экспе-
риментальных 
данных и опреде-
ления их физиче-
ской сущности 
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1 2 3 4 5 

ПК-13 Знает основные поня-
тия надежности си-
стем обеспечения без-
опасности и техноген-
ного риска, причины 
отказов в системах  
 

Знает методы анализа 
и расчета параметров 
надежности 

Знает принципы 
обеспечения 
надежности слож-
ных технических 
систем обеспече-
ния безопасности; 
методы обработки 
информации о 
надежности си-
стем обеспечения 
безопасности и 
техногенного рис-
ка 

Лекции, 
практичес-

кие занятия 
с исполь-
зованием 
интерак-
тивных 
приемов 
обучения, 
выполне-
ние этапов 
курсового 
проекта, 
самостоя-
тельная 
работа 

Умеет определять по-
казатели надежности и 
техногенного риска  
 

Умеет проектировать 
надежность создавае-
мых технических си-
стем обеспечения 
безопасности 

Умеет обрабаты-
вать статистиче-
ские данные о 
надежности си-
стем обеспечения 
безопасности раз-
личной сложности 
и техногенного 
риска 

Владеет методами 
проведения анализа 
риска опасных произ-
водственных объектов  
 

Владеет исследова-
тельскими навыками 
анализа и оценки 
надежности и техно-
генного риска 

Владеет методами 
разработки и изго-
товления надеж-
ных систем обес-
печения безопас-
ности 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 

Модуль 1 

1. Производственные опасности и вредности, их идентификация и анализ. Показатель опасности 
(ПК-13). 

2. Определение коэффициента насыщенности механизмами производственной площадки (ПК-

13). 

3. Условия безопасности технологических процессов (ПК-13). 

4. Технологический регламент как основа безопасных и здоровых условий труда (ПК-13). 

5. Определение опасных работ и зон с повышенной опасностью (ПК-11, ПК-13).. 

7. Профессии работников и виды работ повышенной опасности, относительно которых предъяв-
ляются дополнительные требования по безопасности труда (ПК-13).. 

8. Современные инженерно-технические средства безопасности (ПК-9, ПК-11, ПК-13). 

9. Применение интегрированных систем в обеспечении безопасности (ПК-9, ПК-11, ПК-13). 
10. Что относится к основным фондам охраны труда и инженерным средствам производствен-
ной санитарии? (ПК-11, ПК-13) 

11. Основные периферийные устройства для безопасной эксплуатацию технологического  обо-
рудования (ПК-13).  

12. Сущность комплексной системы безопасности (ПК-13).  

13. Последовательность проектирования интегрированной системы безопасности (ПК-9, ПК-11, 

ПК-13). 
14. Состав системы безопасности (ПК-9, ПК-11, ПК-13). 
15. Проведение оценки эффективности интегрированной системы безопасности (ПК-9, ПК-11, 

ПК-13). 
Модуль 2 

1. Системы вентиляции по способу побуждения движения воздуха (ПК-9, ПК-13). 

2. Под действием какого напора осуществляется вентилирование помещений в системах есте-
ственной вентиляции? (ПК-9, ПК-13)  

3. Помещения, оборудуемые системами вытяжной вентиляции (ПК-9, ПК-13). 
4. Проектирование специальных вентилируемых кабин (ПК-9, ПК-11 ПК-13).  
5. Расчет аэрации (ПК-9). 

6. Назначение, устройство и принцип действия дефлектора (ПК-9, ПК-13). 
7. Назначение, виды и область применения местной системы вентиляции (ПК-11, ПК-13). 

8. Назначение систем кондиционирования воздуха (ПК-11, ПК-13). 

9. Устройство систем кондиционирования воздуха (ПК-11, ПК-13). 

10. Классификация  систем кондиционирования воздуха (ПК-11, ПК-13). 

11. Сущность комфортного и технологического кондиционирования (ПК-9, ПК-13) 
12. Устройство сплит-системы кондиционирования воздуха ( ПК-13). 

13. Принцип кондиционирования в сплит-системах (ПК-11, ПК-19).  

18. Обычные и инверторные сплит-системы, преимущества и недостатки (ПК-9, ПК-11, ПК-13).  

19. Сущность проектирования систем кондиционирования (ПК-9, ПК-11, ПК-13).  

20. Расчет теплового баланса помещения с учетом наружных и внутренних тепловых нагрузок 
(ПК-9, ПК-11). 

21. Основные характеристики пылеуловителей (ПК-13).  

22. Пылеосадительные камеры: назначение, классификация, преимущества и недостатки (ПК-9, 

ПК-13).  

23. Методика расчета пылеосадительных камер (ПК-9, ПК-13).  

24. Циклоны: назначение, устройство и принцип действия (ПК-9, ПК-13).  

25. Методика расчета циклона (ПК-9, ПК-11).  
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26. Рукавные фильтры: назначение, устройство и принцип действия (ПК-9 ПК-13).  

27. Сущность расчета рукавных фильтров (ПК-9, ПК-11).  

28. Обоснование выбора пылеуловителей. Параметры, влияющие на их эффективность (ПК-13). 

30. Источники шума, их основные шумовые характеристики (ПК-9, ПК-13).  

31. Классификация средств защиты от шума (ПК-9, ПК-13).  

32. Звукоизолирующие ограждения: назначение, устройство и принцип действия (ПК-9, ПК-13).  

33. Звукоизолирующие кожухи: назначение, устройство и принцип действия (ПК-9, ПК-13).  

34. Глушители шума: устройство и принцип действия (ПК-9, ПК-11, ПК-13).  

35. Акустические экраны и выгородки: устройство и принцип действия (ПК-9, ПК-11, ПК-13).  

36. Сущность расчета уровня шума от различных конструктивных элементов (ПК-9). 

37. Методика расчета акустических экранов (ПК-9).  

38. Методика расчета звукопоглощающих облицовок (ПК-9).    

39. Методы и средства защиты от вибрации (ПК-13). 

40. Сущность и область применения вибродемпфирования (ПК-13).  

41. Сущность и область применения виброгашения (ПК-13).   

42. Устройство и принцип действия виброизолирующих опор (ПК-9, ПК-11, ПК-13).  

43. Устройство и принцип действия вибропоглощающих покрытий (ПК-9, ПК-11, ПК-13). 

44. Сущность расчета пружинных виброизоляторов (ПК-9).  

45. Сущность расчета  виброизолирующих оснований (ПК-9).  

46. Сущность расчета  резиновых виброизоляторов (ПК-9).    

47. Основные мероприятия по защите от вредного действия теплового излучения (ПК-13).  

48. Индивидуальные средства защиты от теплового излучения (ПК-9, ПК-13).  

49. Классификация теплозащитных экранов (ПК-13). 

50. Теплозащитные экраны: область применения, преимущества и недостатки (ПК-13).  

51. Конструкции непрозрачных теплозащитных экранов (ПК-9, ПК-13).  

52. Эффективность теплозащитных экранов. Пути повышения эффективности их защиты (ПК-9, 

ПК-11).  

53. Водяные и вододисперсные завесы: область применения, преимущества и недостатки (ПК-

11). 

54. Классификация технических средств безопасности и защиты работающих (ПК-11). 

55. Технические средства защиты: назначение, виды (ПК-11).   

56. Сформулируйте требования к техническим средствам защиты (ПК-11, ПК-13).  

57. Требования к конструкции технических средств защиты (ПК-9, ПК-11, ПК-13).  

58. Расчет ограждений (ПК-9).  

59. Область применения, преимущества и недостатки кулачковых предохранительных муфт. 
Расчет предохранительных муфт (ПК-9).  

60.  Расчет тепловой  изоляции. Температура рабочей поверхности технологического оборудо-
вания при которой применяют тепловую изоляцию (ПК-9). 

61. Классификация систем обеспечения пожарной безопасности промышленного объекта. Ос-
новные функции системы обеспечения пожарной безопасности (ПК-9). 

62. Область применения установок водяного пожаротушения (ПК-13).  

63. Спринклерные установки: назначение, устройство и принцип действия (ПК-13).  

64. Дренчерные установки: назначение, устройство и принцип действия (ПК-13). 

65. Назначение установок водопенного тушения (ПК-13). 

66. Случаи применения пожарных водопроводов (ПК-13). 

67. Область применения установок газового пожаротушения (ПК-13).  

68. Сущность проектирования противопожарного водопровода (ПК-9, ПК-13).  

69. Расчет систем пожаротушения (ПК-13). 
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Критерии оценивания при промежуточной аттестации 

При оценке сформированности компетенций в ходе промежуточной аттестации учитыва-
ется системность, полнота и правильность ответов обучающихся на экзаменационные вопросы, 
степень понимания изученного, уровень сформированности компетенций, уровень речевого или 
письменного оформления ответа. 

Оценка Критерии оценивания 

«отлично» Выставляется обучающемуся, который глубоко и прочно усвоил материал и ис-
черпывающе, грамотно, логически стройно и творчески его изложил. Соответ-
ствующие знания, умения и владения сформированы полностью 

«хорошо» Выставляется обучающемуся, который твердо знает материал, грамотно и по 
существу его излагает. Обучающийся не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопросы. Соответствующие знания, умения и владения сформированы 
в целом полностью, но содержат отдельные пробелы 

«удовлет-

ворительно» 

Выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материа-
ла, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения последовательности в изложении материала. Обуча-
ющийся показывает общее, но не структурированное знание, в целом успешное, 
но не систематическое умение и владение соответствующих компетенций 

«неудовлет-

ворительно» 

Выставляется обучающемуся, который не усвоил значительной части материала, 
допускает существенные ошибки. Обучающийся показывает фрагментарные 
знания (или их отсутствие), частично освоенное умение (или его отсутствие), 
фрагментарное применение навыка (или его отсутствие) соответствующих ком-
петенций. Списывание является основанием для получения оценки «неудовле-
творительно» 

 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Тестовые задания 

 

Модуль I Общие требования безопасности при проектировании предприятий, технологий 
и оборудования  

Тест 1 

1. Окружающая человека среда, обусловленная  совокупностью факторов, способных оказы-
вать прямое или косвенное немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятель-
ность человека, его здоровье и потомство 

1. среда обитания; 
2. производственная среда; 
3. комфортная среда. 
2. Объективно существующая возможность негативного воздействия на объект или про-
цесс, в результате которого может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий 
состояние, придающий развитию ухудшающую динамику или параметры называется… 

1. риск; 
2. опасность; 
3. вредность. 

3. Какой группы опасностей в зависимости от происхождения не существует? 

1. природная; 
2. биологическая; 
3. антропогенная; 
4. психологическая. 

4. По характеру воздействия на человека опасности делятся на группы:  
1. физические, химические, биологические, психофизиологические;  
2. химические, активные, апостериорные, аналитические;  
3. психофизиологические, физические, механические, материальные.  

5. По вероятности воздействия человека и на среду обитания опасности бывают: 
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1. прогнозируемые, спонтанные; 
2. личные, групповые, массовые; 
3. потенциальные, реальные, реализованные. 

6. Опасность, представляющая угрозу общего характера, не связанного с пространством и 
временем – это… 

1. реальная опасность; 
2. потенциальная опасность; 
3. реализованная опасность. 

7. Событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людским, при-
родным и материальным ресурсам называется… 

1. ущерб; 
2. чрезвычайное происшествие; 
3. происшествие. 

8. Термин «Катастрофа» в техносферной безопасности обозначает: 
1. происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей; 
2. происшествие, связанное со стихийными явлениями на Земле и приведшее к разруше-

нию биосферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей 

3. происшествие, сопровождающееся гибелью людей, материальных и природных ресур-
сов. 
9. Под процессом выявления опасности и оценки возможных негативных последствий в ре-
зультате возникновения нарушений в работе конкретных технологических систем и пред-
ставления этих последствий в количественных показателях подразумевается…. 

1. анализ риска; 
2. управление риском; 
3. защита риска. 

10. Вероятность поражения отдельного индивидуума в результате воздействия исследуе-
мых факторов опасности определяется как… 

1. социальный риск; 
2. индивидуальный риск; 
3. антропогенный риск. 

Тест 2 

1. Регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми с помощью прямого или косвенно-
го воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия своим материаль-
ным и социально-экономическим потребностям 

1. гомосфера; 
2. техносфера; 
3. литосфера. 
2. Негативное свойство живой и неживой материи, способное причинить ущерб самой 
материи: людям, природной среде, материальным ценностям 

1. риск; 
2. опасность; 
3. вредность. 

3. Какой группы опасностей в зависимости от происхождения не существует 

1. природная; 
2. экологическая; 
3. социальная; 
4. межличностная. 

4. К физическим опасностям относятся: 
1. микро - макро организмы, радиация;  
2. ударная волна, отрицательная температура воздуха, жара, влажность;  
3. электрический ток, шум, излучения, давление.  

5. По видам потоков в жизненном пространстве опасности бывают: 
1. энергетические, массовые, информационные; 
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2. личные, групповые, массовые; 
3. потенциальные, реальные, реализованные. 

6. Опасность, связанная с конкретной угрозой воздействия на человека и  координирована в 
пространстве и во времени – это… 

1. реальная опасность; 
2. потенциальная опасность; 

7. Событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного 
воздействия на людей, природные ресурсы и материальные ресурсы называется… 

1. ущерб; 
2. чрезвычайное происшествие; 
3. происшествие. 

8. Риск: 
1. количественная оценка опасности; 
2. результат реализации опасной производственной деятельности;  
3. качественная оценка возможной опасности. 
9. Под совокупностью мероприятий, направленных на снижение уровня технологического 
риска, уменьшение потенциальных материальных потерь и других негативных послед-
ствий аварий понимается… 

1. анализ риска; 
2. управление риском; 
3. защита риска. 

10. Зависимость вероятности нежелательных событий, связанных с поражением опреде-
ленных групп людей, подвергающихся воздействиям определенного вида при реализации со-
ответствующих опасностей, от численности этих групп определяется как… 

1. социальный риск; 
2. индивидуальный риск; 
3. коллективный риск. 

Модуль II Расчет и проектирование систем безопасности 

Задача 1 

Рассчитать предохранительный клапан сосуда, работающего под избыточным давлением пара 

)108(8 5

2
Па

см
кг

P =  с температурой t = 280°С и максимальным массовым расходом пара в сосуде Gm = 12 

т/ч. 
(Расчёт сводится к определению диаметра минимального проходного сечения в седле клапана dс 

и высоты подъёма клапана h с целью обеспечения расхода рабочей среды (пара, газа, жидкости) в коли-
честве достаточном для создания давления в сосуде в аварийном режиме, не превышающем рабочее дав-

ление более чем на 
2

5,0
см
кг

 (0,05 МПа) для сосудов с давлением до 
2

3
см
кг

  (0,3 МПа); на 15% для сосу-

дов с давлением 3÷60 
2см

кг
 (0,3÷6 МПа) и на 10% - для сосудов с давлением выше 60

2см
кг

 (6 МПа).) 

Решение: Пропускная способность предохранительного клапана определяется по формуле [22, 
с.395] 

с
мP

FBBG
cv

35

21

10)1(


+
=


        (1) 

где B1 = 0,4 – коэффициент, учитывающий свойство перегретого пара [22, с.395]; B2 = 0,7 - коэффициент, 
учитывающий перепад давления в клапане;  α – коэффициент расхода для пара и газа; Fc - площадь в ми-
нимальном проходном сечении седла клапана, м2; Р - избыточное давление пара в сосуде, 

2см
кг ; 

3
2,3

м
кг

= - плотность пара при P = 0,8 МПа и t = 280°C [11, с.250]. 

Выразим площадь сечения Fc из формулы (1): 
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5

21

10)1( +


=
P

BB

G
F v

c

   м2 ,                                                       (2) 

где 


m

v

G
G = ,   04,1

2,33600

12000
=


=

v
G

с
м3

 - объёмный расход пара в сосуде. 

Подставим известные величины в формулу (2):  

0116,0
3,530168,0

04,1

2,3

10)18(
6,07,04,0

04,1

5
=


=

+


=
c

F
м2  или Fc=11600 мм2 . 

Определим диаметр седла клапана из формулы: 

4

2
c

d

c
F


= ,                4,120

116004
=


=

c
d    мм . 

Найдём высоту подъёма клапана h из соотношения, принимаемого в расчётах  

c
dh = 05,0  , 

64,12005,0 ==h мм . 

Принимаем к установке на сосуде стандартный предохранительный клапан  875 – 125 -0 с услов-
ным диаметром dу= 125 мм [13, с. 155]. Увеличение диаметра  на

%8,3%100%5
4,120

100125
=−


=   приведёт к сни-

жению давления в сосуде в случае его повышения в аварийном режиме. 
Задача 2 

2. Определить диаметр d и толщину предохранительной мембраны   для защиты от взрыва со-
суда с природным газом под рабочим давлением Pраб=0,6 МПа и температуре t = 20 °C 

Исходные данные: 

внутренний диаметр сосуда d = 2 м; высота сосуда l = 5 м; плотность природного 
3

8,0
м
кг

=  при 

атмP 1=  и t = 20 °C ; предел прочности материала сосуда на изгиб Ст. 10 изм
в МПа при t = 20 °C. 

Решение: 

1. Определим разрывное усилие мембраны, превышающее рабочее давление в сосуде на 
15%,  

мрабм PPP 15,0+= , 69,009,06,0 =+=мP  МПа. 
2. Определим максимальное давление взрыва  

мм PPP 05,0max += , 724,0034,069,0max =+=P  МПа. 
3. Найдём объём сбрасываемого газа через предохранительную мембрану в атмосферу по 

формуле   

атм

ьc

r
P

PPV
V

)( max −= , м3, 

где Vc- объём сосуда, определим по формуле lFV
cc
=  м3,              

4

2
d

F
c


= ,     2,328,08,0 22 === dF

c м3,  тогда 1652,3 ==
c

V  м3. 

034,069,0724,0max =−=− мPP МПа. 
Продукты взрыва удаляются в атмосферу Pср = Pатм = 1 атм. = 0,1 МПа. 
Получаем  

44,534,016 ==
r

V  м3 

4. Определим скорость истечения продуктов взрыва через предохранительную мембрану по 
формуле 


 P

C


=
, м/с,  

где 1= - коэффициент расхода в круглом сечении мембраны 

: ПаМПаPP 34000034,0max === – перепад давления в мембране. 

Плотность газа в сосуде до взрыва при давлении 0,6 Мпа = 6 
2см

кг
 составляла 
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3
8,468,0

м
кг

== , 

Тогда 

84
8,4

34000
==C       м/с. 

5. Рассчитываем площадь сечения предохранительной мембраны по формуле   


C

V
F r=   , м2, 

где  –время, за которое давление взрыва достигнет максимального значения, принимаем равным 1 с, 
тогда  

065,0
184

44,5
=


=F м2. 

6. Определим диаметр предохранительной мембраны  

8,0

F
d =  ,  284,0

8,0

065,0
==d , м. 

7. Рассчитаем толщину плоской мембраны, выполненной из стали марки Ст. 10, по формуле 

из
в

мКРd




2
= , 0064,0

340

69,0

2

284,0
== м,  

где К = 1 – коэффициент прочности крепления (принимаем). Толщину плоской мембраны принимаем 
равной 5,6= мм. В соответствии со стандартом фланцевых соединений диаметр плоской мембраны 
принимаем d = 300 мм. 

 

Задача 3 

На строительной площадке монтажник, выполняя задание по установке башенного крана вблизи 
линий электропередачи (ЛЭП), коснулся рукой крюка и был смертельно поражён электрическим током. 
Работа велась в дождливую ветреную погоду без оформления наряда - допуска. Кран был заземлён и 
стоял без электрической проводки. В это время на рядом расположенной опоре ЛЭП – 35 кВ от ветровой 
нагрузки и плохого состояния изоляционной подвески произошло замыкание фазного проводника на ме-
таллическую опору. 

 
Рисунок – Поражение электрическим током рабочего при монтаже башенного крана 

Исходные данные: ток, стекающий в землю при замыкании фазного проводника на металличе-
скую опору I3=27,6А; глубина заложения опоры в землю l=2м; удельное сопротивление  земли ρ=210 
Ом м; расстояние от опоры до рабочего х1=4м; расстояние от опоры до заземления крана х2=12м; со-
противление тела человека Rh=800 Ом. 

Требуется: определить напряжение прикосновения Uпр, В; определить ток, прошедший через че-
ловека Ih, мА. 

Решение: 
1. Напряжение прикосновения определим по формуле Uпр= φx1- φк, В, где φx1 – потенциал на 

расстоянии х1 от опоры, φк = φx2 - потенциал на крюке φк равен потенциалу на заземлителе крана на рас-
стоянии х2=12м. 

Находим величины и по формулам: 

 

 
Тогда Uпр=222-76=146В. 
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2. Ток, проходящий через человека, где Rосн – сопротивление  основания, на котором стоял 
монтажник, принимаем равным нулю в виду дождливой погоды, Rосн=0. 

    
 Ih=182мА>100мА. 

Причинами несчастного случая со смертельным исходом явились следующие обстоятельства: 
• монтаж башенного крана проводился в дождливую, ветреную погоду без применения защитных 

мер при работе на расстоянии менее 30 м от проводников ЛЭП – 35 кВ [5, п.9.5.1]; 
• неудовлетворительное состояние опор и изоляторов фазных проводников на данном участке 

ЛЭП- 35. 

Задача 4 

Пытаясь исправить воздушный ввод электрической линии в жилой дом, человек, стоя на метал-
лической бочке, коснулся рукой фазного проводника, идущего от трёхфазной четырёхпроводной элек-
тросети с заземлённой нейтралью, и был смертельно поражён током. В момент прикосновения другой 
человек, стоя на земле, на расстоянии 0,5м от бочки касался её и также подвергся действию электриче-
ского тока. 
Исходные данные: напряжение фазное Uф=220В; сопротивление заземлённой нейтрали r0=4 Ом; Диаметр 
металлической бочки D=0,5м; удельное сопротивление грунта =400 Ом м; сопротивление тела челове-
ка Rh=1000 Ом. 

 
Рисунок – Действие электрического тока на людей при попытке исправить воздушный ввод в жилой дом 

Определить: токи , прошедшие соответственно через первого и второго человека. Сопротивление 
обуви пострадавших Rоб принять равным нулю. 
Решение: 

1. Определим ток, прошедший через человека, стоявшего на металлической бочке: 
Rмб – сопротивление металлической бочки. Определим его по формуле[1,с. 207] 

 
2. Определим: 
• ток, прошедший через человека, касавшегося металлической бочки, 
• напряжение прикосновения Uпр= φ3α1α2; 

• потенциал заземлителя φ3=IмбRмб=0,156 400=62,4 В; 
• коэффициент прикосновения  
• потенциал основания  
Коэффициент сопротивления основания α2, учитывающий сопротивление стекания тока с ног 

второго человека, Rос=3  – принимается в расчётах   

Тогда Uпр=62,4 0,68 0,45=19,1 В. 
Подставим найденные величины в формулу, получим 

 
Задача 5 

Рассчитать количество диоксида серы, выделяющегося за 1 час из трубопровода, имеющего 
внутренний диаметр 100 мм и общую протяженность 100 м  коэффициент негерметичности. При испы-
таниях на герметичность в течение 24 ч. установлено. Что давление диоксида серы (SO2) в этом трубо-
проводе снизилось с 1106Па до 9,909105Па, Тн=Тк=293К. 

Решение: 
1.Находим значение газовой постоянной для диоксида серы:  

64

8314

2

2
==

so

so

R
R


 =130Дж/(кгК) 

где SO2 - молярная масса SO2,кг/кмоль (определяется по таблице Менделеева);  SO2  = 4 кг/кмоль 
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R =8314 Дж/(кмольК)- универсальная газовая постоянная. 
2.Рассчитаем объем трубопровода: 

3
22

7,0100
4

1,0

4
мl

D
V =


=


=

  

3.По формуле находим количество диоксида серы, выделяющегося из трубопровода: 

13029324

7,0101,9 3

2

2 


=



=

TR

VP
G

SO

SO 
 =710-3кг/ч 

4.Коэффициент негерметичности найдем из формулы (4): 
12

6

3 1005,0
7,0101

293130
107 −−=




=



= ч
VP

TR
Gm

н

н  

5.Из таблицы 1 для рассчитываемых условий 12
. 1005,0 −−= чmтеор

. 

6.Из сравнения значения коэффициента негерметичности, полученные путем расчета и значения, 
взятые из таблицы, следует, что рассчитываемый трубопровод имеет требуемую герметичность. 

Таблица 1 – Коэффициент негерметичности m для оборудования и газопроводов 

Оборудование Среда в оборудовании Продолжительность ис-
пытаний при начальном 

рабочем давлении 

Коэффициент не 
герметичности,  

т, ч-1 

Сосуды, поршневые компрессоры 
и другое технологическое обору-
дование, работающее под давле-
нием 

вновь установленное: 
подвергающееся повторному ис-
пытанию: 

Токсичная и  
пожаровзрывоопасная 

 

 

 

 

24 

 

24 

 

 

 

 

0,10х10-2 

 

0,50х10-2 

Трубопроводы для горючих, ток-
сичных и сжиженных газов 

Внутрицеховые: 

 

Межцеховые: 

 

 

Токсичная и горючая: 
Прочие горюче газы: 
Токсичная и горючая: 
Прочие горюче газы: 

 

 

24 

24 

24 

24 

 

 

0,05х10-2 

0,10х10-2 

0,10х10-2 

0,20х10-2 

Задача 6 

Определить коэффициент риска R гибели человека на конкретном производстве, если по статистке поги-
бает один человек в десять лет, а списочный состав составляет 90 тыс. чел. (формула 3. 1). 

Количественно риск R характеризуется числом смертельных случаев N в год отнесенное к сред-
несписочному составу работников или принимавших участие в данном процессе и определяется по фор-
муле: 

. (3.1) 

Задача  7 

Проверить отключающую способность зануления электропитающей установки механического 
цеха, которая получает электроэнергию от трансформатора D/У (Δ/λ) напряжением 10/0,4 кВ, мощно-
стью Р = 25 кВ•А. расстояние от трансформатора до места расположения потребителей энергии L = 250 

м( 0,25 км). Потребитель энергии защищен плавкими вставками. В качестве фазных проводов использу-
ется кабель с медными жилами диаметром d = 3,56 мм и сечением 10  .  

Нулевой провод выполнен из стальной шины сечением 20 ×4  и продолжен на расстоя-
ние D = 50 см от кабеля. 
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Задача 8 

Произвести расчет молниезащиты склада горючих материалов, расположенного в г. Тамбове. 
Размеры склада : длина ɭ = 80м , ширина  b= 40 м, высота h = 8м. грунт имеет сопротивление p ≤ 100 
Ом•м ( суглинок). 
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Критерии оценки (в баллах) при тестировании по модулю 1: 
- 9 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 6 вопросов; 
- 10 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 7 вопросов; 
- 11 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 8 вопросов; 
- 13баллов выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 9 вопросов; 
- 15 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 10 вопросов. 
Критерии оценки (в баллах) при тестировании по модулю 2: 
Каждый задача оценивается 20 баллом. 

Модуль III 

«Расчет и проектирование системы безопасности технологического процесса» (курсовое 
проектирование). 

Тематика курсового проектирования: 
Расчет и проектирование системы безопасности технологического процесса (по заданию). 
Структура расчетно-пояснительной записки: 
Титульный лист. 
Задание. 
Содержание. 
Введение. 

1 Анализ опасностей технологического процесса 

1.1 Описание технологического процесса 

1.2 Анализ опасностей технологического процесса 

2 Анализ систем безопасности предприятия 

2.1 Анализ мероприятий по обеспечению безопасности на предприятии 

2.2 Анализ средств обеспечения безопасности 

3. Проектирование системы безопасности предприятия 

3.1 Проектирование средства защиты 

3.2 Расчет основных параметров 

Заключение 

Список используемых источников  
Структура графической части проекта 
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1. Сборочный чертеж спроектированного средства защиты (1 лист формата А1). 
При защите курсового проекта (модуль 3) обучающемуся задается 2 вопроса. Каждый от-

вет обучающегося оценивается максимум 5 балов. По результатам ответов обучающийся может 
получить не более 10 балов. 

При оценке знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимся при курсовом про-
ектировании, учитывается их системность, полнота и правильность ответов на заданные вопро-
сы. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся логично и чётко излагает свои позиции, а 
также показывает умения и навыки, полученные им в ходе проведения проектированиия, после-
довательность изложения и правильность выводов, изложенных в работе, аккуратность и пра-
вильность оформления курсового проекта, умение подтвердить знание любого теоретического 
положения или практического расчета, содержащихся в работе; на работу дана положительная 
рецензия, соблюден календарный график курсового проектирования.  

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает и понимает теоретические положе-
ния или практические расчеты, содержащиеся в работе, но допускает небольшие недостатки при 
ответе на вопросы, в оформлении работы, а также имеется положительная рецензия, возможно с 
некоторыми незначительными замечаниями, которые должны быть устранены к моменту защи-
ты. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает и понимает основные 
теоретические положения работы не в полной мере, отвечает на вопросы недостаточно четко, 
допускает некоторые ошибки в практических расчетах, содержащихся в работе, не в полной ме-
ре устранены недостатки, отмеченные рецензентом. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 
большей части темы или совсем не ориентируется в ней, отвечает на вопросы бессистемно, не-
уверенно, неправильно; не соблюдает календарный график курсового проектирования, имеется 
отрицательная рецензия и не устранены недостатки и замечания. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Качество работы обучающихся в рейтинговой системе оценивается в баллах. Оценка яв-
ляется накопительной за весь период освоения дисциплины. Максимально за время изучения 
дисциплины обучающийся  может набрать 100 баллов.  

100 баллов = 60 баллов – результаты сдачи модулей, посещаемость занятий, активность 
работы обучающихся на занятиях + 25 дополнительных баллов + 15 поощрительных баллов. 

Критерии оценки отчета по модулю 
Модуль Количество баллов Количество баллов, необходимых для сдачи модуля 

1 0…15 10…15 

2 0…15 10…15 

3 0…10 5…10 

Всего 0…40 25…40 

Посещение лекционных и практических занятий дает возможность обучающемуся 
набрать до +5 баллов; выполнение заданий практических занятий, активное участие на занятиях 

– до +15 баллов. 
25 дополнительных баллов: 
самостоятельная работа и участие в занятиях, проводимых в активных формах обучении. 
15 поощрительных баллов: 
поощрительные баллы начисляются за участие в научно-исследовательской работе, а 

также за выполнение индивидуальных творческих заданий: 
5 баллов – работа в кружке, 
5 баллов – выступление на конференциях, круглых столах, 
5 баллов – издание статьи по теме НИРС. 
Если набранный суммарный результат равен 55 баллам и выше, то обучающийся имеет 

право на досрочное получение оценки за экзамен. 
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Обучающиеся, набравшие менее 55 баллов, а также те, кто не удовлетворён суммой 
набранных баллов и, соответствующей им академической  оценкой, сдают экзамен на общих 
основаниях. При этом набранные баллы аннулируются.  

 

Таблица пересчета в традиционные оценки 

Бальная оценка 0…54 55...69 70…84  85...100 

Академическая оценка неудовл. удовл. хорошо отлично 
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