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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Энергетическое воздействие в техносфере» 

является обеспечение профессиональной подготовки магистра, способного к 

практической организации экологического мониторинга территорий с точки зрения 

виброакустического воздействия.  

Дисциплина представляет теоретическую основу базовых знаний необходимых 

выпускникам для решения практических вопросов по оценке состояния среды 

обитания. 

Задачами дисциплины являются: 

-              дать представление об виброакустическом воздействии в техносфере 

- показать роль нормативных документов в организации и проведении 

виброакустических исследований; 

- показать особенности организации виброакустических исследований 

в окружающей среде; 

- научить оценивать экологические ситуации и прогнозировать их 

развитие с точки зрения виброакустическго воздействия. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистра 

 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов магистратуры. 

Ее изучение базируется на дисциплинах «Экологическая безопасность 

автотранспортной отрасли» и «Мониторинг безопасности». Дисциплина 

обеспечивает изучение дисциплин: «Управление рисками, системный анализ и 

моделирование», «Управление техногенной нагрузкой на окружающую среду». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются 

следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты 

обучения как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, т.е. 108 

академических часов. 12 часов лекций, 24 часов семинарских занятий, 72 часов 

самостоятельной работы. 

Структура и содержание дисциплины «Энергетическое воздействие в 

техносфере» по срокам и видам работы отражены в Приложении. 

Код 

компетенции 

В результате освоения 

образовательной 

программы 

обучающийся должен 

обладать 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 



 

Содержание разделов дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3 

 Способен организовывать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Знать: знает принципы 

формирования команд; методы 

эффективного руководства 

коллективами; основные теории 

лидерства и стили руководства. 

УК-3.2. Уметь: умеет разрабатывать 

план групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта; формулировать 

задачи для достижения поставленной 

цели и распределять полномочия 

членам команды; разрабатывать 

командную стратегию; организовать и 

координировать работу, применяя 

эффективные стили руководства 

командой для достижения поставленной 

цели; конструктивно преодолевать 

возникающие разногласия и конфликты. 

УК-3.3. Владеть: владеет навыками 

анализировать, проектировать и 

организовывать межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации в команде для 

достижения поставленной цели; 

методами организации и управления 

коллективом. 

 

 

 

 

       УК-6 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знать: знает методики 

самооценки, самоконтроля и 

саморазвития с использованием 

подходов здоровьесбережения. 

УК-6.2. Уметь: умеет решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития, 

определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования 

собственной деятельности; применять 

методики самооценки и самоконтроля; 

применять методики, позволяющие 

улучшить и сохранить здоровье в 

процессе жизнедеятельности. 

УК-6.3. Владеть: владеет технологиями 

и навыками управления своей 

познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки, самоконтроля и принципов 

самообразования в течение всей жизни, 

в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и 

методик. 



Раздел 4.1. Вибрационное воздействие в техносфере. 

Основные понятия и определения. Физические характеристики вибраций. Причины 

и источники возникновения вибраций. Действие вибраций на организм человека. 

Гигиеническое и техническое нормирование вибраций (ГОСТ 12.2.012). Методы и 

средства защиты от вибрации (воздействие на источник на источник возбуждения, 

вибродемпфирование, динамическое гашение вибраций, пассивная и активная 

виброизоляция). Средства индивидуальной защиты от вибраций. Измерение 

параметров вибраций. 

Раздел 4.2. Акустическое воздействие в техносфере. 

  Основные понятия и определения. Физические характеристики шума. Источники 

шума и их классификация (ГОСТ 121.1.029).  Действия шума на организм человека. 

График восприятия человеком акустических звуков. Нормирование шума на рабочих 

местах (ГОСТ 12.1.003). Методы и средства защиты от производственного шума 

(звукоизоляция и звукопоглощение,  глушители шума). Методы и средства защиты от 

инфра- и ультразвука. Шумовые характеристики машин. Акустический расчет.  

Раздел 4.3. Математическое моделирование процессов виброакустики. 

   Создание математической модели и применение на практике. Методы измерения 

шума и вибрации с использованием современных средств измерения. 

Математическая модель виброизоляции. Определение коэффициента передачи при 

виброизоляции методом математического моделирования. Определения 

коэффициента звукопоглощения методом математического моделирования. 

Математическая модель воздействия шума и вибрации на окружающую среду.  

Раздел 4.4. Глушители шума. 

Классификация глушителей шума. Принципы действия различных глушителей 

шума. Методы расчета глушителей шума. Математическая модель снижения шума 

с использованием глушителей. Методика расчета различных глушителей шума. 

Использование глушителей с целью уменьшения шумового воздействия в 

техносфере.   

Раздел 4.5. Звукоизоляция зданий и сооружений. 

   Основные определения понятий и опрделения. Математическая модель 

звукоизоляции здания и сооружения. Материалы, используемые в методе 

 

 

 

 

ПК-4 

 Установление причин и 

последствий аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

подготовка предложений 

по предупреждению 

негативных последствий 

ПК-4.1. Владеть: Выявлением и 

анализом причин и источников 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду; подготовкой предложений по 

устранению причин аварийных 

выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ 

ПК-4.2. Знать: Нормативные правовые 

акты в области охраны окружающей 

среды 

ПК-4.3. Уметь: Оценивать последствия 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду; разрабатывать предложения по 

предупреждению аварийных выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду 



звукоизоляции. Расчет звукоизоляции. Основные методы измерения 

звукоизоляции.  

 

5. Образовательные технологии. 

 

  Методика преподавания дисциплины «Энергетическое воздействие в 

техносфере» и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии 

материала предусматривает использование следующих активных и интерактивных 

форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся: 

– обсуждение и защита рефератов по дисциплине; 

– подготовка, представление и обсуждение презентаций на семинарских 

занятиях; 

– организация и проведение текущего контроля знаний студентов в форме 

бланкового тестирования; 

– использование интерактивных форм текущего контроля в форме аудиторного 

и внеаудиторного интернет-тестирования; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен 

главной целью образовательной программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом по дисциплине составляет 50% 

аудиторных занятий. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

  В процессе обучения используются следующие оценочные формы 

самостоятельной работы студентов, оценочные средства текущего контроля 

успеваемости и промежуточных аттестаций: 

- курсовая работа по одной тем, предложенных в программе (индивидуально для 

каждого обучающегося); 

- тестирование. 

 Образцы тем курсовых работ, тестов приведены в приложении 2. 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен обладать 

УК-3  Способен организовывать и 

руководить работой команды, 



вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

     УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

ПК-4  Установление причин и последствий аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, подготовка 

предложений по предупреждению негативных последствий 

 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том 

числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения 

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

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых по итогам освоения дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания. 

 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю). 

 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

принципы 

формирования 

команд; 

методы эф-

фективного 

руководства 

коллективами; 

основные 

теории 

лидерства и 

стили 

руководства 

Обучающийся демонст-

рирует полное 

отсутствие или 

недостаточное знание 

принципов формирова-

ния команд; методы эф-

фективного 

руководства 

коллективами; основ-

ные теории лидерства и 

стили руководства 

Обучающийся демо-

нстрирует неполное 

знание принципов 

формирования 

команд; методы эф-

фективного руково-

дства коллективами; 

основные теории 

лидерства и стили 

руководства. Допу-

скаются значитель-

ные ошибки, обучаю-

щийся испытывает 

значительные затруд-

нения при опериро-

вании знаниями при 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное знание 

принципов форми-

рования команд; 

методы эффектив-

ного руководства 

коллективами; 

основные теории 

лидерства и стили 

руководства. Допу-

скаются незначи-

тельные ошибки, 

неточности, 

затруднения 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответ-

ствие  знания 

принципов фор-

мирования ко-

манд; методы 

эффективного 

руководства 

коллективами; 

основные тео-

рии лидерства и 

стили руковод-

ства. Свободно 

оперирует 

приобретенным

и знаниями.  



их переносе на новые 

ситуации.  

Уметь: 

умеет разра-

батывать план 

групповых и 

организаци-

онных комму-

никаций при 

подготовке и 

выполнении 

проекта; фор-

мулировать 

задачи для до-

стижения пос-

тавленной це-

ли и распре-

делять полно-

мочия членам 

команды; раз-

рабатывать 

командную 

стратегию; 

организовать 

и координи-

ровать рабо-

ту, применяя 

эффективные 

стили руково-

дства коман-

дой для дос-

тижения пос-

тавленной 

цели; конст-

руктивно 

преодолевать 

возникающие 

разногласия и 

конфликты 

Обучающийся не умеет 

или в недостаточной 

степени умеет разра-

батывать план груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций при 

подготовке и выполне-

нии проекта; формули-

ровать задачи для 

достижения поставлен-

ной цели и рас-

пределять полномочия 

членам команды; раз-

рабатывать командную 

стратегию; организо-

вать и коор-динировать 

работу, применяя эффе-

ктивные стили 

руководства командой 

для достижения пос-

тавленной цели; конст-

руктивно преодолевать 

возникающие разно-

гласия и конфликты 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

требованиям   

умений 

разрабатывать план 

групповых и 

организационных 

коммуникаций при 

подготовке и 

выполнении проекта; 

формулировать 

задачи для 

достижения 

поставленной цели и 

распределять 

полномочия членам 

команды; 

разрабатывать 

командную 

стратегию; 

организовать и 

координировать 

работу, применяя 

эффективные стили 

руководства 

командой для 

достижения 

поставленной цели; 

конструктивно 

преодолевать 

возникающие 

разногласия и 

конфликты 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

требованиям умений 

разрабатывать план 

групповых и 

организационных 

коммуникаций при 

подготовке и 

выполнении 

проекта; 

формулировать 

задачи для 

достижения 

поставленной цели и 

распределять 

полномочия членам 

команды; 

разрабатывать 

командную 

стратегию; 

организовать и 

координировать 

работу, применяя 

эффективные стили 

руководства 

командой для 

достижения 

поставленной цели; 

конструктивно 

преодолевать 

возникающие 

разногласия и 

конфликты.  

Умения освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соответ-

ствие умениям 

разрабатывать 

план группо-

вых и органи-

зационных 

коммуникаций 

при подготов-

ке и выполне-

нии проекта; 

формулировать 

задачи для 

достижения 

поставленной 

цели и распре-

делять полно-

мочия членам 

команды; раз-

рабатывать ко-

мандную стра-

тегию; органи-

зовать и коор-

динировать 

работу, приме-

няя эффектив-

ные стили ру-

ководства ко-

мандой для до-

стижения пос-

тавленной це-

ли; конструк-

тивно преодо-

левать возни-

кающие разно-

гласия и конф-

ликты.  Свобо-

дно оперирует 

приобретенным

и умениями.  

Владеть: 

навыками 

анализиро-

вать, проек-

тировать и 

организовы-

вать межлич-

ностные, 

Обучающийся не владе-

ет или  в недостаточной 

степени владеет 

навыками 

анализировать, про-

ектировать и 

организовывать межли-

чностные, групповые и 

Обучающийся час-

тично владеет навы-

ками анализировать, 

проектировать и ор-

ганизовывать межли-

чностные, групповые 

и организационные 

коммуникации в 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

анализировать, 

проектировать и 

организовывать 

межличностные, 

групповые и 

Обучающийся 

в полном 

объеме владеет 

навыками 

анализировать, 

проектировать 

и организовы-

вать межлич-



групповые и 

организацион

ные комму-

никации в 

команде для 

достижения 

поставленной 

цели; 

методами 

организации и 

управления 

коллективом 

организационные ком-

муникации в команде 

для достижения 

поставленной цели; 

методами организации 

и управления коллек-

тивом 

команде для дости-

жения поставленной 

цели; методами 

организации и 

управления 

коллективом, но 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

переносе  

полученных знаний 

на новые объекты 

организационные 

коммуникации в 

команде для 

достижения постав-

ленной цели; мето-

дами организации и 

управления кол-

лективом,  но 

имеются отдельные 

неточности при  

переходе к новым 

объектам 

ностные, груп-

повые и орга-

низационные 

коммуникации 

в команде для 

достижения 

поставленной 

цели; методами 

организации и 

управления 

коллективом 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Знать: 
методики 

самооценки, 

самоконтроля 

и самораз-

вития с 

использова-

нием 

подходов 

здоровьесбере

жения. 

 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

знаний методики 

самооценки, 

самоконтроля и са-

моразвития с 

использованием 

подходов здоровье-

сбережения. 

Обучающийся демонст-

рирует неполное соотве-

тствие знаний методики 

самооценки, самоконт-

роля и саморазвития с 

использованием подхо-

дов здоровьесбережения. 

Допускаются значитель-

ные ошибки, обучаю-

щийся испытывает зна-

чительные затруднения 

при оперировании зна-

ниями при их переносе 

на новые ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие знаний 

методики 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием 

подходов здоровье-

сбережения. Допус-

каются незначите-

льные ошибки, нето-

чности, затруднения 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соотве-

тствие знаний 

методики само-

оценки, само-

контроля и 

саморазвития с 

использовани-

ем подходов 

здоровьесбере-

жения. Свобод-

но оперирует 

приобретенным

и знаниями.   

Уметь:. 

решать зада-

чи собствен-

ного личнос-

тного и про-

фессионально

го развития, 

определять и 

реализовы-

вать приори-

теты соверше-

нствова-ния 

собственной 

деятельности; 

применять 

методики 

самооценки и 

самоконтро-

ля; применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

Обучающийся не 

умеет или в недос-

таточной степени 

умеет решать 

задачи собственно-

го личностного и 

профессиональ-

ного развития, 

определять и  

реализовывать 

приоритеты 

совершенствования 

собственной 

деятельности; 

применять мето-

дики самооценки и 

самоконтроля; 

применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить здоровье 

Обучающийся 

демонстрирует неполное 

соответствие 

требованиям   умений 

умеет решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессионального 

развития, определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствования 

собственной 

деятельности; применять 

методики самооценки и 

самоконтроля; 

применять методики, 

позволяющие улучшить 

и сохранить здоровье в 

процессе 

жизнедеятельности. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное соответ-

ствие требованиям 

умений решать 

задачи собствен-ного 

личностного и 

профессионального 

развития, опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

совершенствования 

собственной деятель-

ности; применять 

методики самооцен-

ки и самоконтроля; 

применять методики, 

позволяющие улуч-

шить и сохранить 

здоровье в процессе 

жизнедеятельности. 

Умения освоены, но 

допускаются 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соотве-

тствие требова-

ниям умеет 

решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ-

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенство-

вания собст-

венной деяте-

льности; при-

менять методи-

ки самооценки 

и самоконтро-

ля; применять 

методики, 

позволяющие 



здоровье в 

процессе 

жизнедеяте-

льности. 

в процессе жизне-

деятельности. 

незначительные 

ошибки, неточности 

улучшить и со-

хранить здоро-

вье в процессе 

жизнедеятель-

ности. Свобод-

но оперирует 

приобретенным

и умениями. 

Владеть:  

технология-

ми и навыка-

ми управле-

ния своей 

познаватель-

ной деятель-

ностью и ее 

совершенст-

вования на 

основе само-

оценки, са-

моконтроля и 

принципов 

самообразова

ния в тече-ние 

всей жизни, в 

том числе с 

испо-

льзованием 

здоровьесбере

гающих 

подходов и 

методик. 

Обучающийся не 

владеет или в не-

достаточной 

степени владеет 

техно-логиями  на-

выками уп-

равления своей 

познавательной 

деятельностью и ее 

совершенство-

вания на основе 

самооценки, са-

моконтроля и 

принцпов 

самообразования в 

течение всей 

жизни, в том числе 

с использованием 

здоровьесберегаю-

щих подходов и 

методик. 

Обучающийся частично 

владеет 

технологиями и 

навыками управления 

своей познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразования в 

течение всей жизни, в 

том числе с 

использованием здо-

ровьесберегающих 

подходов и методик., но 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

переносе  полученных 

знаний на новые объекты 

Обучающийся час-

тично владеет 

технологиями и 

навыками 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразования в 

течение всей жизни, 

в том числе с 

использованием 

здоровьесберегаю-

щих подходов и 

методик., но 

имеются отдельные 

неточности при  

переходе к новым 

объектам 

Обучающийся 

в полном 

объеме владеет 

технологиями и 

навыками 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и ее совершен-

ствования на 

основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразован

ия в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использовани-

ем здоровье-

сберегающих 

подходов и 

методик. 

ПК-4 - Установление причин и последствий аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, подготовка предложений по предупреждению негативных последствий 

знать: 

нормативные 

правовые 

акты в 

области 

охраны 

окружающей 

среды 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих 

знаний: норматив-

ные правовые акты 

в области охраны 

окружающей среды 

Обучающийся демо-

нстрирует неполное 

соответствие следующих 

знаний: нормативные 

правовые акты в области 

охраны окружающей 

среды. Допускаются 

значитель-ные ошибки, 

проявляется недостаточ-

ность знаний, по ряду 

показателей, обучающи-

йся испытывает значи-

тельные затруднения при 

оперировании знаниями 

при их переносе на 

новые ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих знаний: 

нормативные 

правовые акты в 

области охраны 

окружающей среды, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

нормативные 

правовые акты 

в области 

охраны 

окружающей 

среды; 

свободно 

оперирует 

приобретенным

и знаниями.  



уметь:  
оценивать 

последствия 

аварийных 

выбросов и 

сбросов заг-

рязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду; разра-

батывать 

предложения 

по предупре-

ждению 

аварийных 

выбросов и 

сбросов за-

грязняющих 

веществ в ок-

ружающую 

среду 

Обучающийся не 

умеет или в недо-

статочной степени 

умеет оценивать 

последствия 

аварийных 

выбросов и 

сбросов за-

грязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду; разрабаты-

вать предложения 

по предупреж-

дению аварийных 

выбросов и 

сбросов загрязняю-

щих веществ в 

окружающую 

среду. 

 

Обучающийся демонст-

рирует неполное соотве-

тствие следующих уме-

ний: оценивать последс-

твия аварийных выбро-

сов и сбросов загрязняю-

щих веществ в окружаю-

щую среду; разрабаты-

вать предложения по 

предупреждению авари-

йных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

Допускаются значитель-

ные ошибки, проявляется 

недостаточность умений, 

по ряду показателей, 

обучающийся испытыва-

ет значительные затруд-

нения при оперировании 

умениями при их перено-

се на новые ситуации. 

Обучающийся демо-

нстрирует частичное 

соответствие следу-

ющих умений: оце-

нивать последствия 

аварийных выбросов 

и сбросов загрязняю-

щих веществ в окру-

жающую среду; 

разрабатывать пред-

ложения по преду-

преждению аварий-

ных выбросов и 

сбросов загрязняю-

щих веществ в окру-

жающую среду. Уме-

ния освоены, но 

допускаются незна-

чительные ошибки, 

неточности, затруд-

нения при аналити-

ческих операциях, 

переносе умений на 

новые, нестандарт-

ные ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соотве-

тствие следую-

щих умений: 

оценивать пос-

ледствия ава-

рийных выб-

росов и сбро-

сов загрязняю-

щих веществ в 

окружающую 

среду; разраба-

тывать предло-

жения по пре-

дупреждению 

аварийных вы-

бросов и сбро-

сов загрязняю-

щих веществ в 

окружающую 

среду. Свобод-

но оперирует 

приобретенным

и умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть:  
выявлением и 

анализом 

причин и 

источников 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняю-

щих веществ в 

окружающую 

среду; 

подготовкой 

предложений 

по устране-

нию причин 

аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняю-

щих веществ 

Обучающийся не 

влад-ет или в не-

достаточной 

степени владеет 

выявлением и ана-

лизом причин и 

источников ава-

рийных выбросов и 

сбросов загрязняю-

щих веществ в 

окружающую 

среду; подготовкой 

предложений по 

устранению 

причин аварийных 

выбросов и 

сбросов 

загрязняющих 

веществ 

Обучающийся владеет 

выявлением и анализом 

причин и источников 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду; подготовкой 

предложений по 

устранению причин 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ. Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков в 

новых ситуациях. 

 

Обучающийся 

владеет выявлением 

и анализом причин и 

источников 

аварийных выбросов 

и сбросов загрязняю-

щих веществ в 

окружающую среду; 

подготовкой 

предложений по 

устранению причин 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязняющих 

веществ. Переносит 

умения на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

 

Обучающийся 

в полном объе-

ме владеет вы-

явлением и 

анализом при-

чин и источни-

ков аварийных 

выбросов и 

сбросов загряз-

няющих ве-

ществ в окру-

жающую среду; 

подготовкой 

предложений 

по устранению 

причин аварий-

ных выбросов и 

сбросов загряз-

няющих ве-

ществ, свобод-

но применяет 

полученные на-

выки в ситуа-

циях повышен-

ной сложности. 



 

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 

планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего 

контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения 

обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине (модулю) методом 

экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все 

виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 

«Система управления безопасностью на предприятии». 

 

Шкала 

оценивания 
Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Студент демонстрирует соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 

показателей, оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной 

сложности. При этом могут быть допущены незначительные 

ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, 

предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует 

неполное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателей, допускаются 

значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 

умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации. 

 

Фонды оценочных средств представлены в приложении 1 к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Айрбабамян С.А. Снижение шума и вибрации автомобильных и тракторных 

двигателей. Электронный ресурс - М.: МГТУ «МАМИ», 2012 – 43 с. 

http://lib.mami.ru/getfile.php?file=MDAwMDExMTQucGRm&name=0JDQudGA0LHQs

NCx0LDQvNGP0L0g0KEu0JAuINCh0L3QuNC20LXQvdC40LUg0YjRg9C80LAg0Lgg

0LLQuNCx0YDQsNGG0LjQuC4uLi5wZGY%3D 

http://lib.mami.ru/getfile.php?file=MDAwMDExMTQucGRm&name=0JDQudGA0LHQsNCx0LDQvNGP0L0g0KEu0JAuINCh0L3QuNC20LXQvdC40LUg0YjRg9C80LAg0Lgg0LLQuNCx0YDQsNGG0LjQuC4uLi5wZGY%3D
http://lib.mami.ru/getfile.php?file=MDAwMDExMTQucGRm&name=0JDQudGA0LHQsNCx0LDQvNGP0L0g0KEu0JAuINCh0L3QuNC20LXQvdC40LUg0YjRg9C80LAg0Lgg0LLQuNCx0YDQsNGG0LjQuC4uLi5wZGY%3D
http://lib.mami.ru/getfile.php?file=MDAwMDExMTQucGRm&name=0JDQudGA0LHQsNCx0LDQvNGP0L0g0KEu0JAuINCh0L3QuNC20LXQvdC40LUg0YjRg9C80LAg0Lgg0LLQuNCx0YDQsNGG0LjQuC4uLi5wZGY%3D


2. Фролов А.В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда.- Учеб. пособие для 

вузов.- Ростов н/Д. Феникс.- 2005.- 736 с.   

 

б) дополнительная литература: 

1. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. В 3-х т. / А.С. Тимонин. - 

Т.1,2,3 . – г. Калуга: Изд-во Бочкаревой, 2003. - 917 с.  

2. Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности производств [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60654. 

 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:  

Программное обеспечение не предусмотрено. 

Интернет-ресурсы включают учебно-методические материалы в электронном виде, 

представленные на сайте http://mospolytech.ru в разделе «Библиотека». 

   

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 Занятия проводятся в аудитории для лекционных и семинарских занятий № ав 

4210а, оснащенной следующим оборудованием: столы, стулья, аудиторная доска, 

переносной мультимедийный комплекс (проектор, экран напольный, ноутбук), 

шкафы для хранения учебного оборудования, тематические настенные стенды. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул. 

 

9. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов 

 

 Самостоятельная работа является одним из видов получения образования 

обучающимися и направлена на: 

 изучение теоретического материала, подготовка к лекционным, 

семинарским (практическим)  занятиям 

 выполнение контрольных заданий 

 подготовка к тестированию с использованием общеобразовательного 

портала  

 написание и защита реферата по предложенной теме. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой важнейшее звено 

учебного процесса, без правильной организации которого обучающийся не может 

быть высококвалифицированным выпускником. 

Студент должен помнить, что начинать самостоятельные занятия следует с 

первого семестра и проводить их регулярно. Очень важно приложить максимум 

усилий, воли, чтобы заставить себя работать с полной нагрузкой с первого дня.  

 Не следует откладывать работу также из-за нерабочего настроения или 

отсутствия вдохновения. Настроение нужно создавать самому. Понимание 

необходимости выполнения работы, знание цели, осмысление перспективы 

благоприятно влияют на настроение. 

Каждый студент должен сам планировать свою самостоятельную работу, 

исходя из своих возможностей и приоритетов. Это стимулирует выполнение работы, 

https://e.lanbook.com/book/60654


создает более спокойную обстановку, что в итоге положительно сказывается на 

усвоении материала. 

Важно полнее учесть обстоятельства своей работы, уяснить, что является 

главным на данном этапе, какую последовательность работы выбрать, чтобы 

выполнить ее лучше и с наименьшими затратами времени и энергии. 

Для плодотворной работы немаловажное значение имеет обстановка, 

организация рабочего места. Нужно добиться, чтобы место работы по возможности 

было постоянным. Работа на привычном месте делает ее более плодотворной. 

Продуктивность работы зависит от правильного чередования труда и отдыха. 

Поэтому каждые час или два следует делать перерыв на 10-15 минут. Выходные дни 

лучше посвятить активному отдыху, занятиям спортом, прогулками на свежем 

воздухе и т.д. Даже переключение с одного вида умственной работы на другой может 

служить активным отдыхом. 

Студент должен помнить, что в процессе обучения важнейшую роль играет 

самостоятельная работа с книгой. Научиться работать с книгой – важнейшая задача 

студента. Без этого навыка будет чрезвычайно трудно изучать программный 

материал, и много времени будет потрачено нерационально. Работа с книгой 

складывается из умения подобрать необходимые книги, разобраться в них, 

законспектировать, выбрать главное, усвоить и применить на практике. 

Курсовая работа является одним из видов учебной и научно-

исследовательской работы студента и представляет собой исследования, проводимые 

студентами самостоятельно под руководством преподавателя по определенным 

научным темам.  

Целью выполнения курсовых работ является формирование навыков 

самостоятельного творческого решения профессиональных задач.  

Задачами выполнения курсовых работ является:  

1) систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных 

студентом знаний, умений, навыков по учебным дисциплинам профессиональной 

подготовки;  

2) овладение методами научных исследований;  

3) формирование навыков решения творческих задач в ходе научного 

исследования или проектирования по определенной теме;  

4) подготовка к написанию дипломной работы (проекта) (материалы курсовых 

работ могут входить в дипломную работу (проект)). 

Кроме того, задачами курсовых проектов являются приобретение навыков 

проектирования конкретных объектов и оформление проектной документации, 

овладение методами оценки проектных решений по заданным критериям; проведение 

расчетов, обосновывающий выбранный способ решения творческой задачи.  

При выполнении курсовых работ студент должен продемонстрировать 

способности:  

1) выдвинуть научную (рабочую) гипотезу;  

2) собрать, обработать и проанализировать информацию по теме (источники 

информации – материалы производственных практик, учебная и специальная 

литература, научные журналы, патентные материалы);  



3) изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

4) систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;  

5) самостоятельно решить поставленные творчески задачи;  

6) логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и 

рекомендации.  

Особенности курсовых работ в зависимости от года обучения проявляются в 

постепенном усложнении объектов и методов исследования. Количество курсовых 

работ, наименование дисциплин, по которым они предусматриваются, определяется 

учебным планом. Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Курсовые 

работы рассматриваются как форма отчетности.  

Тематику курсовых работ разрабатывает кафедра в учебном году, 

предшествующем выполнению курсовой работы. Выбор и утверждение темы 

курсовой работы:  

• тематика курсовых работ сообщается студентам;  

• студент может выбрать тему курсовой работы из числа тем, предложенных 

кафедрой;  

• студент может также самостоятельно предложить тему курсовой работы с 

обоснованием ее целесообразности. 

Научный руководитель составляет задание на курсовую работу, осуществляет 

ее текущее руководство. Руководство курсовой работой включает систематические 

консультации с целью оказания организационной и научно-методической помощи 

студенту, контроль за осуществлением выполнения работы в соответствии с планом 

– графиком, проверку содержания и оформления завершенной работы. Задание на 

выполнение курсовой работы является нормативным техническим документом, 

устанавливающим границы, глубину и объемы исследования (разработки) темы, а 

также сроки представления работы на кафедру в завершенном виде. График 

выполнения курсовой работы содержит сведения об этапах работы, результатах, 

сроках выполнения задания, отметки научного руководителя о выполнении 

выполненных этапов работы (балл, дата, подпись). Завершенная курсовая работа, 

передается студентом на кафедру за неделю до защиты для ее анализа (внутреннее 

рецензирование). Задание на курсовую работу, подлежит утверждению заведующим 

кафедрой. Кафедра не несет ответственности за то, что студент своевременно не 

получил подготовленное задание на курсовую работу. 

 

10.  Методические рекомендации для преподавателя 

 

Основным требованием к преподаванию дисциплины является творческий, 

проблемно-диалоговый подход, позволяющий повысить интерес студентов к 

содержанию учебного материала.  

Основная форма изучения и закрепления знаний по этой дисциплине – 

лекционная, лабораторная и практическая. Преподаватель должен последовательно 

вычитать студентам ряд лекций, в ходе которых следует сосредоточить внимание на 

ключевых моментах конкретного теоретического материала, а также организовать 

проведение практических занятий таким образом, чтобы активизировать мышление 



студентов, стимулировать самостоятельное извлечение ими необходимой 

информации из различных источников, сравнительный анализ методов решений, 

сопоставление полученных результатов, формулировку и аргументацию собственных 

взглядов на многие спорные проблемы. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. В процессе 

обучения студентов используются различные виды учебных занятий (аудиторных и 

внеаудиторных): лекции, семинарские занятия, лабораторные работы консультации и 

т.д. На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить 

студентов с порядком ее изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, 

ее практическое значение, довести до студентов требования кафедры, ответить на 

вопросы.  

При подготовке к лекционным занятиям по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» необходимо продумать план его проведения, содержание 

вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с новинками 

учебной и методической литературы, публикациями периодической печати по теме 

лекционного занятия, определить средства материально-технического обеспечения 

лекционного занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции. Уточнить 

план проведения практического занятия по теме лекции. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме 

занятия.  

Во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в 

учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая 

лекция, то необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения 

учебного материала. Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 

тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

В основной части лекции следует раскрывать содержание учебных вопросов, 

акцентировать внимание студентов на основных категориях, явлениях и процессах, 

особенностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различных точек 

зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов. Следует 

аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим 

вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала 

риторические вопросы и самому давать на них ответ. Преподаватель должен 

руководить работой студентов по конспектированию лекционного материала, 

подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положений 

изучаемой темы, особо выделяя категорийный аппарат.  

 В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы 

по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Цель 

практических и лабораторных занятий - обеспечить контроль усвоения учебного 

материала студентами, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 

и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических занятий 

достигается посредством создания творческой обстановки, располагающей студентов 

к высказыванию собственных взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам, 

желанию у студентов поработать у доски при решении задач. 

      После каждого лекционного, лабораторного и практического занятия сделать 

соответствующую запись в журналах учета посещаемости занятий студентами, 

выяснить у старост учебных групп причины отсутствия студентов на занятиях. 

Проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, 



возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине, рекомендовать в помощь учебные и другие 

материалы, а также справочную литературу. 

 Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Оценка выставляется преподавателем и объявляется после ответа.  

Преподаватель, принимающий зачёт, лично несет ответственность за правильность 

выставления оценки. 
 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

магистров 20.04.01 «Техносферная безопасность»  
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Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Энергетическое воздействие в техносфере 

ФГОС ВО 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Технология 

формирован

ия 

компетенци

й 

Форма 

оценочного 

средства** 

Степени уровней освоения компетенций 

ИН- 

ДЕКС 

ФОРМУЛИРОВ- 

КА 

 



 

 

 

 

 

 

 

УК-3 

 Способен 

организов

ывать и 

руководит

ь работой 

команды, 

вырабатыв

ая 

командную 

стратегию 

для 

достижени

я 

поставлен

ной цели 

УК-3.1. Знать: знает принципы 

формирования команд; методы 

эффективного руководства 

коллективами; основные теории 

лидерства и стили руководства. 

УК-3.2. Уметь: умеет разрабатывать 

план групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта; формулировать 

задачи для достижения поставленной 

цели и распределять полномочия 

членам команды; разрабатывать 

командную стратегию; организовать 

и координировать работу, применяя 

эффективные стили руководства 

командой для достижения 

поставленной цели; конструктивно 

преодолевать возникающие 

разногласия и конфликты. 

УК-3.3. Владеть: владеет навыками 

анализировать, проектировать и 

организовывать межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации в команде для 

достижения 
поставленной 

цели; методами 

организации и 

управления 

коллективом. 

лекция, 

самостоятель

ная работа, 

семинарские 

занятия 

Р,Т Базовый уровень 

-  знание классификации и основных 

характеристик потенциально опасных 

объектов и требований безопасности к ним; 

Повышенный уровень 

- знание методики прогнозирования 

устойчивости потенциально опасных объектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 

Способен 

определят

ь и 

реализовы

вать 

приоритет

ы 

собственн

ой 

деятельно

сти и 

способы 

ее 

совершенс

твования 

на основе 

самооценк

и 

УК-6.1. Знать: 

знает методики 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием 

подходов 

здоровьесбереж

ения. 

УК-6.2. Уметь: 

умеет решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональн

ого развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния собственной 

деятельности; 

применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти. 

лекция, 

самостоятел

ьная работа, 

семинарски

е занятия 

Р,Т Базовый уровень: 

воспроизводство полученных знаний в ходе 

текущего контроля 

Повышенный уровень: 

практическое применение полученных знаний в 

процессе подготовки к семинарам, к 

выступлению с докладом 



 

ПК-4 

 Установление 

причин и 

последствий 

аварийных выбросов 

и сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных 

последствий 

ПК-4.1. Владеть: Выявлением и 

анализом причин и источников 

аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду; подготовкой 

предложений по устранению 

причин аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ 

ПК-4.2. Знать: Нормативные 

правовые акты в области охраны 

окружающей среды 

ПК-4.3. Уметь: Оценивать 

последствия аварийных выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ 

в окружающую среду; 

разрабатывать предложения по 

предупреждению аварийных 

выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду 

лекция, 

самостоятел

ьная работа, 

семинарски

е занятия 

Р,Т Базовый уровень: 

воспроизводство полученных знаний в ходе 

текущего контроля 

Повышенный уровень: 

практическое применение полученных знаний в 

процессе подготовки к семинарам, к 

выступлению с докладом 

 

 
**- Сокращения форм оценочных средств см. в приложении 2 к РП. 
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Приложение 2 

к рабочей программе 

Перечень оценочных средств по дисциплине __________ 

№ 

ОС 

Наименование 

оценочногосредс

тва 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 

Деловая и/или 

ролевая игра  

(ДИ) 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и педагогического 

работника под управлением 

педагогического работника с целью 

решения учебных и профессионально - 

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. 

Позволяетоцениватьумениеанализироват

ь и 

решатьтипичныепрофессиональныезадач

и. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

2 
Кейс-задача 

(К-З) 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи 

3 
Коллоквиум 

(К) 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

педагогического работника с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

4 
Контрольнаяработа 

(К/Р) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или  разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

5 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 
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6 
Проект 

(П) 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться    

винформационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и  творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 
Рабочая тетрадь 

(РТ) 

Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им 

учебногоматериала. 

Образецрабочейтетради 

8 

Разноуровневые 

задачи и задания 

(РЗЗ) 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие

 оценивать  и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать  фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно- 

следственныхсвязей; 

в) творческого  уровня, 

позволяющие оценивать  и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий 

9 

Расчетно- 

графическаяработа 

(РГР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно- 

графической работы 
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10 
Реферат 

(Р) 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темырефератов 

11 
Доклад, 

сообщение 
(ДС) 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской 

или научнойтемы 

Темыдокладов, 
сообщений 

12 
Устный 

опроссобеседование,  
(УО) 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа педагогического 

работника с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

13 
Творческоезадание 

(ТЗ) 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Можетвыполняться в 

индивидуальномпорядкеилигруппойобуча

ющихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

14 
Тест 
(Т) 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

уменийобучающегося. 

Фондтестовыхзаданий 

15 
Тренажер 

(Тр) 

Техническое средство, которое может быть 

использовано для контроля приобретенных

 студентом 

профессиональных навыков и умений по 

управлению конкретным материальным 

объектом. 

Комплект заданий для 

работы натренажере 

16 
Эссе 

 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического  инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающиеавторскую позицию 

по поставленнойпроблеме. 

Тематикаэссе 
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Приложение 3. 

Структура и содержание дисциплины «Виброакистическая воздействие в техносфере»по направлению 

подготовки 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Форма обучения очная 

(магистр) 
 

 

 

 

n/n 

Раздел 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

 с
ем

е
ст

р
а

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

и трудоемкость в часах 

Виды самостоятельной работы 

 студентов 

Форм

ы 

аттест

ации 

Л П/C Лаб 
СР

С 
КСР К.Р. К.П. РГР Реферат К/p Э З 

1 
Раздел 4.1. Вибрационное 

воздействие в техносфере. 
2 1-3 3 6  + + 

+ 
      

2 
Раздел 4.2. Акустическое 

воздействие в техносфере. 

2 
4-6 

3 
6  + + 

+ 
      

3 

Раздел 4.3. Математическое 

моделирование процессов 

виброакустики. 

2 

7-10 

 

2 4  + + 

+ 

      

4 
Раздел 4.4. Глушители 

шума. 

 

2 11-14 
 

2 4  + + 
+ 

      

5 

Раздел 4.5. Звукоизоляция 

зданий и сооружений. 

 

 

2 15-18 

 

2 4  + + 

+ 

      

 Форма аттестации        +     Э  

 
Всего часов по дисциплине 

 

 
 12 24  72  

+ 
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Приложение 4 

Темы курсовых работ по  дисциплине 

«Энергетическое воздействие в техносфере» 

 

1. Расчет шума в окружающей среде от нескольких источников 

2. Основные методы защиты от шума 

3. Основные методы защиты от вибрации 

4. Коэффициент передачи при виброизоляции 

5. График восприятия акустических шумов 

6. Виброакустика автомобиля 

7. Шумы транспортных потоков 

8. Методы защиты от инфразвука 

9. Методы защиты от ультразвука 

10. Расчет шума автомобильного двигателя 

11. Снижение шума автомобиля 

12. Методы звукоизоляции 

13. Метод звукопоглощения 

14. Математическая модель звукопоглащения 

15. Проектирование автомобильных глушителей 

16. Математическая модель автомобильного глушителя шума 

17. Экспериментальная определения коэффициента звукопоглащения 

18. Лабораторная установка по исследованию глушителей 

19. Коэффициент передачи при виброизоляции 

20. Октавные и треть октавные спектры шума  

21. Акустическая диагностика автомобилей 

22. Математическое моделирование шума транспортных потоков 

23. Коэффициент передачи при виброизоляции при отсутствии 

демпфирования  

24. Изменения коэффициента передачи в зависимости от чистоты 

вынужденных колебаний 

25.  Методы строительной виброакустики 

 

Тесты по дисциплине «Энергетическое воздействие в техносфере» 

   

1Слышимый шум включает в себя звуковые колебания: 

а) ниже 20 Гц; 

б) Выше 20 000 Гц; 

в)от20 до 20 000 Гц; 

г) все звуковые колебания. 
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2. Уровень звука выражается: 

а) в дБ; 

б) в Вт/см 2; 

в)в Па; 

г) в кПа. 

 

3.  

Октавная полоса частот, когдасоотношение между верхней f2 и нижней f1 

частотами полосы: 

а) равно 2; 

б) равно1; 

в)равно 3; 

г) равно √2
3

 

 

4. Третьоктавнаяполоса частот, когдасоотношение между верхней f2 и 

нижней f1 частотами полосы: 

а) равно 2; 

б) равно1; 

в)равно 3; 

г) равно √2
3

. 

 

 5. По природе происхождения не бывает шума: 

а) механического; 

б) аэродинамического; 

в)электромагнитного; 

г) структурного. 

 

6. Акустических средств защиты от шума в зависимости от принципа 

действия не бывает: 

а) средств звукопоглощения; 

б) средств звукоизоляции; 

в) глушители шума; 

г) организационно-технические средства. 

 

7. Для исключения контакта с источниками ультразвука необходимо 

применять все кроме: 

а) глушители; 

б) автоблокировку, т.е. автоматическое отключение источников ультразвука 

при выполнении вспомогательных операций; 

в) приспособления для удержания источника ультразвука или предметов, 

которые могут служить в качестве твердой контактной среды; 

г)дистанционное управление источниками ультразвука. 

 

8. Вибрация характеризуется следующими параметрами, кроме: 
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а) виброперемещением; 

б) виброакустикой; 

в) виброскоростью; 

г) виброускорением. 

 

9. Методы и средства борьбы с вибрацией на путях ее распространения 

являются все кроме: 

а) виброизоляция; 

б) вибропоглощение; 

в) виброгашение; 

г) виброускорение. 

 

10. Эффективность глушителей шума оценивается: 

а) децибелах; 

б) изобелах; 

в) джоулях; 

г) ваттах. 

 

11. Собственная частота вибраций зависит от: 

а) массы и жесткости; 

б) массы и плотности; 

в) жесткости и габаритов; 

г) жесткости и плотности. 

 

12. Звукопоглощающие материалы – это: 

а) сталь; 

б) пенопласт; 

в) картон; 

г) пластик. 

 

13. Человек плохо воспринимает шумы: 

а) низкой частоты; 

б) высокой частоты; 

в) низкой и высокой частоты; 

г) высокой и средней частот. 

 

14. Глушители шума бывают: 

а) широкополосные; 

б) узкополосные; 

в) реактивные; 

г) среднеполосные. 

 

15. Звукоизолирующие материалы – это: 

а) стекло; 
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б) стеклоткань; 

в) стекловата; 

г) стекловойлок. 

 

16. Шум автомобиля имеет: 

а) дискретный спектр; 

б) сплошной спектр; 

в) смешанный спектр; 

г) узконаправленный спектр. 

 

17.)  Прибор для измерения шума: 

а) шумометр; 

б) шумомер; 

в) шумоизмеритель; 

г) шуморегистратор. 

 

18. Технические методы защиты от шума – это: 

а) уменьшение дисбаланса; 

б) применение глушителей; 

в) звукоизоляция; 

г) звукопоглащение. 

 

19.)  Акустические методы защиты от шума – это: 

а) балансировка вращающихся частей; 

б) применение косозубых колес; 

в) использование системы виброгасителей; 

г) применение глушителей. 

 

20. Земляные бермы – это: 

а) строительная акустика; 

б) строительный надзор; 

в) защитные конструкции; 

г) специальные проходы. 

 

21.  Обороты автомобильного двигателя измеряются в: 

а) герцах; 

б) килогерцах; 

в) об/мин; 

г) об. 

 

22. Шумовая характеристика автомобиля – это: 

а) излучения автомобиля; 

б) спектр шума автомобиля; 

в) динамика автомобиля; 
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г) звуковая мощность. 

 

23. К реактивным глушителям относятся: 

а) резонансные глушители 

б) узкополосные глушители; 

в) широкополосные глушители; 

г) среднеполосные глушители. 

 

24. «Закон массы» относится: 

а) к балансировке; 

б) к звукоизоляции; 

в) к звукопоглощению; 

г) к глушителю шума. 

25.  Спектр шума – это; 

 

а) зависимость измерения от частоты; 

б) зависимость уровней шума от частоты; 

в) зависимость измерения от времени; 

г) зависимость уровней шума от времени. 

 

26. Вибрация измеряется в; 

а) дБ; 

б) Па; 

в) кПа; 

г) Ваттах. 

 

27. Механический импеданс системы зависит от: 

а) возмущающей силы; 

б) частоты вибраций; 

в) массы системы; 

г) частоты возмущающей силы. 

 

28. Чем больше механический импеданс системы, тем: 

а) вибрация не изменяется; 

б) вибрация меньше; 

в) вибрация больше; 

г) наступаетрезонанс. 

 

29. Нормы на шум в цехах и лесопарковых зонах: 

а) одинаковые; 

б) различные; 

в) зависит от времени суток; 

г) зависит от расстояния цехов и лесопарковых зон. 
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30. Уровень звука измеряется; 

а) в дБ; 

б) в Па; 

в) в дБа; 

г) в кПа. 
 
Ответы на тестирование по дисциплине«Энергетическое воздействие в техносфере» 

 

1 в 16 в 

2 а 17 б 

3 а 18 а 

4 г 19 г 

5 г 20 а 

6 г 21 в 

7 г 22 г 

8 б 23 а 

9 г 24 б 

10 а 25 б 

11 а 26 а 

12 б 27 в 

13 а 28 б 

14 в 29 б 

15 а 30 в 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 

 
 

Факультет  Химической технологии и биотехнологии,  кафедра «Экологическая безопасность технических 

систем» 

Дисциплина «Энергетическое воздействие в техносфере»  

Для направления подготовки 20.04.01  «Техносферная безопасность»  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.Физические характеристики вибраций.  

2.Основные методы измерения звукоизоляции.  

 

 
 

Утверждено на заседании кафедры «   »                      201   г., протокол №   
 

Зав. кафедрой           _________________     /Графкина М.В./ 

                          

_____________________________________________________________________________________________ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Причины и источники возникновения вибраций. 

2. Расчет звукоизоляции. 
 

Утверждено на заседании кафедры «   »                      201   г., протокол №   

 
Зав. кафедрой           _________________     /Графкина М.В./ 

                          

_____________________________________________________________________________________________ 
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Факультет  Химической технологии и биотехнологии,  кафедра «Экологическая безопасность технических 

систем» 

Дисциплина «Энергетическое воздействие в техносфере»  

Для направления подготовки 20.04.01  «Техносферная безопасность»  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Действие вибраций на организм человека.  

2.Материалы, используемые в методе звукоизоляции 
 
Утверждено на заседании кафедры «   »                      201   г., протокол №   

 

Зав. кафедрой           _________________     /Графкина М.В./ 
                          

_____________________________________________________________________________________________ 
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Факультет  Химической технологии и биотехнологии,  кафедра «Экологическая безопасность технических 

систем» 

Дисциплина «Энергетическое воздействие в техносфере»  

Для направления подготовки 20.04.01  «Техносферная безопасность»  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Гигиеническое и техническое нормирование вибраций (ГОСТ 12.2.012).  

2.Математическая модель звукоизоляции здания и сооружения. 

Утверждено на заседании кафедры «   »                            201  г., протокол №   

 

Зав. кафедрой           _________________     /Графкина М.В./ 
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