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1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория горения и взрыва» является получе- 

ние студентами необходимых знаний о природе происхождения, химических и 

физических явлениях процессов горения и взрыва, их опасностях и поражаю- 

щих факторах, способах предотвращения негативных последствий, а также 

приобретение обучаемыми базисных представлений об особенностях проявле- 

ния таких процессов в производственной среде и, в частности, в гражданской 

авиации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представление о процессах горения и взрыва как опасных 

явлениях в процессе эксплуатации наземных и воздушных составляющих авиа- 

ционных комплексов; 

- изучить природу возникновения процессов горения и взрыва; 

- дать представление об основных поражающих факторах процессов горе- 

ния и взрыва; 

- сформировать критерии и методы оценки последствий горения и взрыва; 

- изучить основные методы предотвращения неуправляемых процессов го- 

рения и взрыва в профессиональной области, пути и способы защиты че- 

ловека и инфраструктуры от них. 

Дисциплина обеспечивает подготовку выпускника к производственно- 

технологической деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Теория горения и взрыва» представляет собой дисциплину, 

относящуюся к части учебного плана, формируемой участниками образова- 

тельных отношений. 

Дисциплина «Теория горения и взрыва» базируется на результатах обуче- 

ния, полученных при изучении дисциплин: Б1.О.13 Химия, Б2.О.01(У) Учеб- 

ная (ознакомительная практика). 

Дисциплина «Теория горения и взрыва» является обеспечивающей для 

дисциплин: Б1.О.32 Защита в чрезвычайных ситуациях, Б1.В.03 Специальная 

подготовка и аттестация сил авиационной безопасности 

Дисциплина изучается в 4 и 5 семестре. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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Перечень и код 
компетенций 

Перечень и коды индикаторов освоения компетенций 

ПК-1 
 Выявляет, формулирует и решает проблемы, возникаю- 

щие в профессиональной деятельности 
Способен принимать и 

реализовывать решения 

в сфере профессиональ- 
 Реализует принятые решения, оценивает последствия их 

реализации в сфере профессиональной деятельности 
ной деятельности 

ПК-2 
 

 Владеет понятийно-терминологическим аппаратом в об- 
ласти безопасности воздушного транспорта 

Способен разрабатывать 

и применять норматив- 

ные документы по орга- 

низации и обеспечению 

транспортной безопас- 

ности воздушного 

транспорта 

 

 Обосновывает применение нормативных документов по 
организации и обеспечению транспортной безопасности воз- 

душного транспорта 

ПК-3 
 Владеет понятийно-терминологическим аппаратом в об- 

ласти безопасности воздушного транспорта 
Способен безопасно 

эксплуатировать техни- 

ческие системы, обору- 
 Обосновывает применение нормативных документов по 

организации и обеспечению транспортной безопасности воз- 

душного транспорта 

дование объектов авиа- 

ционной инфраструкту- 

ры 

ПК-6 
 Идентифицирует опасности, возникающие в сфере про- 

фессиональной деятельности Способен идентифици- 

ровать опасности и оце- 
 

 Оценивает и учитывает риски возникновения опасностей 
в профессиональной деятельности 

нивать риски в профес- 

сиональной деятельно- 

сти 

 

4 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6  зачетных 

единицы,  216 академических часа. 
 

Наименование 
Всего 

часов 

Семестры 

3-й 4-й 

Общая трудоемкость дисциплины 216 108 108 

контактная работа, всего 94,8 56,3 38,5 

лекции (Л), 46 28 18 

практические занятия (ПЗ), 46 28 18 
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семинары (С), - - - 

лабораторные работы (ЛР), - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 79 43 36 

Промежуточная аттестация 45 9 36 

контактная работа 2,8 0,3 2,5 

Самостоятельная работа по подготовке 
к экзамену (зачету) 

42,2 
8,7 

 

33,5 

 

5 Содержание дисциплины 

5.1 Соотнесение тем дисциплины и формируемых в них компетенций 

 

Наименование 

темы К
о
л
. 

ч
ас

о
в Компетенции 

О
б
р
аз

о
- 

в
ат

ел
ь-

 

н
ы

е 

те
х
н

о
- 

л
о
ги

и
 

О
ц

е-
 

н
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

ПК-1 
ПК-2 ПК-3 ПК-6 

Тема № 1. Пожаро- и взрыво- 

безопаность. Пожаро- и взры- 

воопасные материалы 

 

16 

 

+ 

  + Л, ПЗ, СРС У 

Тема № 2. Горение, взрыв и 
взрывные явления 

32 + 
+ + + Л, ПЗ, СРС У 

оцД 

Тема № 3 Горючие, взрывча- 

тые вещества и взрывные 

устройства 

48 
+ 

+ +  Л, ПЗ, СРС У 

Тема № 4. Модели и критерии 

взрывного поражения 
30,5 

+ +  + Л, ПЗ, СРС У 

оцД 

Тема № 5. Оценка опасности 

по основным факторам пора- 

жения при физико-химических 

авариях 

 

14 
+ 

 + + Л, ПЗ, СРС У 

оцД 

Тема № 6. Обеспечение пожа- 

ро-взрывобезопасности в сфе- 

ре деятельности гражданской 

авиации 

 

33,5 
+ 

 + + Л,ПЗ, СРС У 

оцД 

Промежуточная аттестация 42       

Итого по дисциплине 216       

Условные сокращения: Л - лекция; ПЗ– практическое занятие, ЛР – лабораторная ра- 

бота, СРС – самостоятельная работа студента, ВК – входной контроль, У - устный опрос, оцД 

– оценка за доклад. 
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5.2 Темы (разделы) дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

Наименование темы дисци- 
плины 

Л ПЗ КрАт СРС 
Всего 
часов 

семестр 4 5 4 5 4 5 4 5  

Тема № 1. Пожаро- и взрывобез- 

опаность. Пожаро- и взрывоопас- 
ные материалы 

4 
 

4 
 

- - 8 
 

16 

Тема № 2. Горение, взрыв и взрыв- 
ные явления. 

8  8  - - 16  32 

Тема № 3. Горючие, взрывчатые 
веще-ства и взрывные устройства 

12 
 

12 
 

- - 24 
 

48 

Тема № 4. Модели и критерии 
взрывного поражения 

12 
 

12 
 

0,5 - 6 
 

30,5 

Тема № 5. Оценка опасности по ос- 

новным факторам поражения при 
физико-химических авариях 

 4  4 
- - 

 6 
14 

Тема № 6. Обеспечение пожаро- 

взрывобезопасности в сфере дея- 

тельности гражданской авиации 

 10  10  
2,5 

 11 
33,5 

Итого за семестр 36 14 36 14 0,5 2,5 54 17 174 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

-  -  - - -  42 

Итого по дисциплине 50 50 3 71 216 

5.3 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1 Пожаро- и взрывобезопаность. Пожаро- и взрывоопасные ма- 

териалы 

Пожаро- и взрывобезопасность. Пожаро- и взрывоопасные материалы. 

Классификация случайных взрывов. Детонация конденсированных систем. 

Взрывы паров горючего. Взрывы пыли. Опасность взрыва. Поражение обслу- 

живающего персонала. Концепция физико-химических основ идентификации 

потенциальных источников опасности. Феноменология причин и следствий фи- 

зико-химических аварий. Анализ последствий техногенных аварийных ситуа- 

ций. Возможности и ограничения применимости существующей норма- 

тивной базы для комплексной оценки последствий техногенных аварий 

Тема 2 Горение, взрыв и взрывные явления. 

Основные понятия. Распределение энергии при взрыве. Распространение 

взрыва. Экзотермические реакции, тепловые взрывы и автоускоряющиеся про- 

цессы в конденсированных средах. Газовые и пылевые взрывы. Характеристики 

газового или пылевого взрыва. «Идеальные» взрывы. Основные особенности 

неидеальных взрывов. Основные параметрические переменные. Основные па- 

раметры взрывных волн при взрыве конденсированных ВВ в газе и жидкости. 

Параметры ударных волн при воздушном взрыве. Законы подобия взрывов. 

Влияние атмосферных условий и земной поверхности. Интенсивность ударных 
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волн при наземном и приподнятом взрывах. Кратерообразование при взрыве. 

Догорание продуктов неполного взрывного превращения 

 

Тема 3 Горючие, взрывчатые вещества и взрывные устройства 

История развития взрывчатых веществ. Классификация взрывчатых ве- 

ществ. Инициирующие взрывчатые вещества. Бризантные взрывчатые веще- 

ства. Метательные взрывчатые вещества. Пиротехнические составы. Детонация 

конденсированных ВВ. Основные характеристики некоторых взрывчатых ве- 

ществ. Взрывчатые вещества, применяемые в мирных целях. Сведения об элек- 

тродетонаторах. Заряды из пластита. Деформации, производимые взрывами. 

Профилированные заряды. Динамика проникания кумулятивной струи в пре- 

граду. Взрывные устройства. Гранаты. Инженерные боеприпасы. Артиллерий- 

ские снаряды. Самодельные взрывные устройства. 

Тема 4 Модели и критерии взрывного пора-жения 

Взаимодействие взрывных волн с мишенями. Динамический отклик мише- 

ней на взрывные нагрузки. Критические уровни избыточного давления. Осо- 

бенности  фугасного  поражения  при  многократном  или модулирован- 

ном воздействии. Оценка критических параметров волны для оконных стекол. 

Разлет осколков остекления. Динамическое действие ударной волны при внут- 

ренних взрывах. Квазистатическое действие взрывной волны нагрузки. Оско- 

лочное поражение при взрывных процессах. Первичные осколки. Вторичные 

осколки. Лобовое сопротивление осколков и подъемная сила, действующая на 

осколки. Удар осколка по мишени. Действие осколков на строения и элементы 

конструкции. Обеспечение безопасности при взрывных работах 

Тема 5 Оценка опасности по основным факторам поражения при фи- 

зико-химических авариях 

Определение параметров взрыва. Распределение горючих смесей по веро- 

ятным масштабам фугасного поражения. Классификация режимов взрывного 

превращения и физико-химических условий их реализации. Определение опас- 

ности по барическим параметрам взрывного превращения. Фугасное пораже- 

ние при физических взрывах. Фугасные нагрузки при разрыве сосудов высоко- 

го давления. Особые типы физических взрывов. Типы фугасных нагрузок при 

химических и физических взрывах. Оценка последствий и критерии фугасного 

поражения при техногенных взрывах. Дополнительные факторы поражения от 

импульсных перемещений атмосферы при авариях. Ограничения барических 

критериев поражения. Вторичные факторы поражения физико-химических ава- 

рий, сопряжённых с разрывом технологического оборудования. Осколочное 

поражение при физико-химических авариях. Критерии осколочного поражения. 

Тепловое поражение при физико-химических авариях. Критерии теплового по- 

ражения. Перемещение атмосферы под действием теплового импульса 
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Тема 6 Обеспечение пожаро-взрывобезопасности в сфере деятельности 

гражданской авиации 

 

Принципы анализа вероятной аварийной ситуации на авиапредприятиях, 

объектах хранения и транспортировки опасных веществ. Общие принципы и 

подходы к проектированию взрывостойких сооружений. Материалы конструк- 

ций. Типы конструкций. Оценка степени взрывоопасности. Диаграммы пора- 

жения зданий и сооружений. Способы обеспечения пожаро- и взрывобезопас- 

ности. Пассивные методы предотвращения или снижения опасности. Контроль, 

противоаварийные средства и профилактика. Определение категорий помеще- 

ний, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Определение значений энергетических показателей взрывоопасности техноло- 

гического блока. Методика расчета участвующей во взрыве массы вещества и 

радиусов зон разрушений. Методика оценки последствий аварийных взрывов 

топливно-воздушных смесей. 

 

 

5.4 Практические занятия (семинары) 
 

Номер 
темы 

дисци- 
плины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Тру-доем- 
кость 

(час)/ семестр 
4 5 

1 Практическое занятие № 1. Концепция физико- 

химических основ идентификации потенциальных 

источников опасности. Феноменология причин и 

следствий физико-химических аварий. 

 

2 

 

 Практическое занятие № 2. Опасность взрыва. Де- 

тонация конденсированных систем. Взрывы паров 

горючего. Поражение обслуживающего персонала. 

2 

 

2 Практическое занятие № 3. Распределение энергии 
при взрыве. Распространение взрыва. 

4 
 

 Практическое занятие №4. Экзотермические реак- 

ции, тепловые взрывы и автоускоряющиеся про- 

цессы в конденсированных средах. 

4 

 

3 Практическое занятие № 5. Инициирующие 

взрывчатые вещества. Бризантные взрывчатые ве- 
щества. Метательные взрывчатые вещества. 

6 

 

 Практическое занятие № 6. Взрывные устройства. 

Гранаты. Инженерные боеприпасы. Артиллерий- 

ские снаряды. Самодельные взрывные устройства 

6 
 

4 Практическое занятие № 7. Динамический отклик 

мишеней на взрывные нагрузки. Критические 

уровни избыточного давления. 

6 
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Номер 
темы 

дисци- 
плины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Тру-доем- 
кость 

(час)/ семестр 
4 5 

 Практическое занятие № 8. Оценка критических 

параметров волны для оконных стекол. Разлет 

осколков остекления. Динамическое действие 
ударной волны при внутренних взрывах. 

 

6 

 

5 Практическое занятие № 9. Определение опасно- 

сти по барическим параметрам взрывного превра- 

щения. Фугасное поражение при физических 

взрывах. 

 
 

2 

 Практическое занятие № 10. Тепловое поражение 

при физико-химических авариях. Критерии тепло- 

вого поражения. Перемещение атмосферы под 

действием теплового импульса 

 
 

2 

 Практическое занятие № 11 Способы обеспечения 

пожаро- и взрывобезопасности. Пассивные методы 

предотвращения или снижения опасности. Кон- 

троль, противоаварийные средства и профилакти- 

ка. 

 

 

4 

6 Практическое занятие № 12. Методика расчета 

участвующей во взрыве массы вещества и радиу- 

сов зон разрушений. Методика оценки послед- 

ствий аварийных взрывов топливно-воздушных 

смесей. 

 

 

6 

Итого за семестр 36 14 

Итого по дисциплине 40 

5.5 Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

5.6. Самостоятельная работа 

 

Номер 

темы 

дисци- 

плины 

 

Виды самостоятельной работы 
Трудо- 

емкость 
(часы)/семестр 

  4 5 

 

1 

1. Работа с основной и дополнительной литерату- 

рой: [1, 2, 3, 4, 5] 

2. Подготовка к практическому занятию, в том 

числе к устному опросу и составление плана- 

конспекта по основным вопросам занятий [1, 2, 3,], 

8  
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Номер 

темы 

дисци- 

плины 

 

Виды самостоятельной работы 
Трудо- 

емкость 
(часы)/семестр 

  4 5 
 программное обеспечение и интернет-ресурсы).   

 

 

2 

1. Работа с основной и дополнительной литерату- 

рой: [1, 2, 3, 4, 6,9]. 

2. Подготовка к практическим занятиям, в том 

числе к устному опросу и составление плана- 

конспекта по основным вопросам занятий [1, 2, 3, 4, 

6], программное обеспечение и интернет-ресурсы). 

16  

 

 

 

 

3 

1. Работа с основной и дополнительной литерату- 

рой: 

[1, 3, 4, 5, 8, 9]. 

2. Подготовка к практическим занятиям, в том 

числе к устному опросу и составление плана- 

конспекта по основным вопросам занятий. [1, 3, 4, 

5, 8, 9], программное обеспечение и интернет- 

ресурсы]. 

3. Подготовка к лабораторным работам и их защи- 

те, [1, 3, 8, 9], программное обеспечение и интер- 

нет-ресурсы]. 

24  

4 1. Работа с основной и дополнительной литерату- 

рой: [1, 3, 4, 5 8, 9]. 

2. Подготовка к практическим занятиям, в том 

числе к устному опросу и составление плана- 

конспекта по основным вопросам занятий, [1, 3, 4, 

5, 8, 9], программное обеспечение и интернет- 

ресурсы]. 

3. Подготовка к лабораторным работам и их защи- 

те, [2, 3, 8, 9], программное обеспечение и интер- 

нет-ресурсы]. 

6  

5 1. Работа с основной и дополнительной литерату- 

рой: [1, 2, 3, 4, 5]. 

2. Подготовка к практическим занятиям, в том 

числе к устному опросу и составление плана- 

конспекта по основным вопросам занятий; [1, 2, 3, 

4, 5], программное обеспечение и интернет- 

ресурсы]. 

 6 

6 1. Работа с основной и дополнительной литерату- 

рой: [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9]. 

2. Подготовка к практическим занятиям, в том 

числе к устному опросу и составление плана- 

 11 
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Номер 

темы 

дисци- 

плины 

 

Виды самостоятельной работы 
Трудо- 

емкость 
(часы)/семестр 

  4 5 

 конспекта по основным вопросам занятий; [1, 2, 3, 

4, 7], программное обеспечение и интернет- 

ресурсы. 

  

Итого за семестр 54 17 

Итого по дисциплине (модулю) 71 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Гельфанд Б.Е., Сильников М.В. Взрывобезопасность. Учебник. Под ре- 

дакцией В.С. Артамонова. — СПб.: Астерион, 2006. 

2. Ефремов С. В. Опасные технологии и производства. Техногенные опас- 

ности. Учебное пособие. - СПб.: Изд.СПбГУ, 2008. - 224 с. Электрон- 

ный ресурс: https://www.twirpx.com/file/1550235/ 

3. Малинин В.Р., Климкин В.И., Аникеев С.В., Коробейникова Е.Г. Тео- 

рия горения и взрыва. Учебник для вузов МЧС России Электронный ре- 

сурс: 

https://pojaru.net.ru/load/metodicheskie_posobija_i_spravochniki/teorija_gor 

enija_i_vzryva_uchebnik_dlja_vuzov_mchs_rossii_po_specialnosti_280104_ 

65_malinin_v_r_klimkin_v_i_anikeev_s_v_korobejnikova_e_g/40-1-0-2923 

б) дополнительная литература: 

1. Гельфанд Б. Е., Сильников М. В. Химические и физические взрывы. СПб.: 

Полигон, 2003. 416 с. 

2. Гельфанд Б. Е., Сильников М. В. Фугасные эффекты взрывов. СПб.: Поли- 

гон, 2002. 272 с. 

3. Нелезин П.В., Ноздрачев А.В., Сильников М.В., Шайтанов А.В. Применение 

и обезвреживание взрывчатых веществ. – СПб.: Фонд «Университет», 2001. 

– 224 с. 

4. Физика взрыва. Под ред. Орленко Л. П. М.: Физматлит, 2002. Т. 1 – 832 с., Т. 

2 – 656 с. 

5. Соловьев В. С., Селиванов В. В., Сысоев Н. Н. Ударные и детонационные 

волны: методы исследования. М.: Изд-во МГУ, 1990. 256 с. 

https://www.twirpx.com/file/1550235/
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6. Gelfand B.E., Silnikov M.V. Explosions and blast control. – St.-Petersburg: As- 

terion, 2004.– 296 p. 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

9. ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий. При- 

нят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст [Элек- 

тронный ресурс] − Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/law/hotdocs/42307.html. 

10. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ. Принят Государственной 

Думой 21 декабря 2001 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года 

[Электронный ресурс] − Режим доступа: http://www.trudkod.ru/. 

11. Безопасность деятельности [Электронный ресурс]:  Режим доступа: 

http://www.allbzhd.ru/ 

12. Журнал Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства 

противодействия терроризму [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.vot16.ru 

13. Информационный портал по охране труда [Электронный ресурс]: Ре- 

жим доступа: http://www.trudohrana.ru/ 

 

г) программное обеспечение (лицензионное), базы данных, информа- 

ционно-справочные и поисковые системы: 

14. Консультант Плюс. Официальный сайт компании [Электронный ре- 

сурс] − Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/. 

15. Электронная библиотека научных публикаций «eLIBRARY.RU» [Элек- 

тронный ресурс] − Режим доступа: URL: http://elibrary.ru/. 

16. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс] − Режим доступа: URL: http://e.lanbook.com/. 

17. Информационно - правовой портал [Электронный ресурс]: Режим до- 

ступа: http://www.garant.ru/ 

18. Охрана труда [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.tehbez.ru/ 

19. Охрана труда [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.otd-lab.ru/ 

20. Правовой информационный ресурс [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

21. Президент России [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/ 

22. Техдок.ру [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.tehdoc.ru/ 

https://www.consultant.ru/law/hotdocs/42307.html
http://www.trudkod.ru/
http://www.allbzhd.ru/
http://www.vot16.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.garant.ru/
http://www.tehbez.ru/
http://www.otd-lab.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.tehdoc.ru/
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23. Экология и безопасность в техномире Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://ecokom.ru/ 

 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- специализированная лаборатория по безопасности жизнедеятельности 

(ауд. № 528); 

- учебно-методический класс (ауд. № 530А); 

- Электронный учебно-методический комплекс Безопасность жизнедея- 

тельности. УМК-БЖД. 

- Мультимедийный проектор с комплектом презентаций. 

 

8 Образовательные и информационные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Теория горения и взрыва» исполь- 

зуются классические формы и методы обучения: лекции, практические занятия 

(семинары), самостоятельная работа студентов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь- 

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня- 

тий на основе современных информационных и образовательных технологий, 

что, в сочетании с внеаудиторной работой, приводит к формированию и разви- 

тию профессиональных компетенций обучающихся. Это позволяет учитывать 

как исходный уровень знаний студентов, так и существующие методические, 

организационные и технические возможности обучения. 

В рамках дисциплины студентам необходимо освоить значительный объ- 

ём материала, являющийся основой формирования общекультурных и профес- 

сиональных компетенций, поэтому используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции. Традиционная лекция составляет основу теоретического 

обучения в рамках дисциплины и направлена на систематизированное 

изложение накопленных и актуальных научных знаний. На лекции 

концентрируется внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируется их активная познавательная деятельность. Ведущим 

методом в лекции выступает устное изложение учебного материала. 

При изучении дисциплины используются как традиционные лекции, так и 

интерактивные лекции. 

Интерактивные лекции проводятся в нескольких вариантах 

- лекция-беседа пре дпол а га е т  не по- 

с ре д с т ве нны й кон т а к т  пре пода ва т е л я  с  а удит орие й, 

по з в ол я е т  прив л е ч ь  внима ние с т удентов к на иболее 

важным  в опро с а м  т е м ы , в ов л е ч ь  в  дв у с т орон- ний обмен 

мнениями, выя снит ь уровень их ос ведомленнос ти по 

ра с сма тривае - 

http://ecokom.ru/
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мой теме, с тепени их  готовнос ти к восприя тию  

последующ его ма териа ла , поз воляе т а дресова ть вопрос  к 

кон- кре тному с т уденту, с просить е го мне- ние по 

обс ужда емой проблеме. 
-лекция-дискуссия. Преподаватель при изложении лекционного материа- 

ла не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует 

свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

3. Практические занятия по дисциплине проводятся в соответствии с 

учебно-тематическим планом. Цель практических занятий (семинаров) – закре- 

пить теоретические знания, полученные обучающимися на лекциях и в резуль- 

тате самостоятельного изучения соответствующих разделов рекомендуемой ли- 

тературы, а также приобрести начальные практические навыки. Кроме того, 

практическое занятие предназначено для отработки навыков использования ме- 

тодов решения практических задач в области надежности. Практические заня- 

тия предназначены для более глубокого освоения и анализа тем, изучаемых в 

рамках данной дисциплины. 

Обсуждение подготовленных студентами докладов. 

Наглядные методы: презентация, иллюстрация схем, таблиц; 

Консультации преподавателей. Консультации являются одной из форм 

руководства самостоятельной работой студентов и оказания им помощи в 

освоении учебного материала. Консультации проводятся регулярно не менее 

одного раза в неделю в часы, свободные от учебных занятий, и носят в 

основном индивидуальный характер. На консультациях повторно 

рассматриваются вопросы, на которых базируется изучаемая дисциплина, и 

которые по результатам текущего контроля не достаточно усвоены 

обучающимися. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

а) освоение теоретического материала; 

б) подготовка к лабораторным, практическим и семинарским занятиям; 

в) работа с электронным учебно-методическим комплексом; 

г) подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной 

работы. Ее основной целью является формирование навыка самостоятельного 

приобретения знаний по некоторым не особо сложным вопросам теоретическо- 

го курса, закрепление и углубление полученных знаний, самостоятельная рабо- 

та со справочниками, периодическими изданиями и научно-популярной литера- 

турой, в том числе находящимися в глобальных компьютерных сетях. 

Для организации практических занятий и активной самостоятельной рабо- 

ты используются образовательные технологии. 

 

9 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успева- 

емости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (мо- 

дуля) 
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Уровень и качество знаний обучающихся оцениваются по результатам вход- 

ного контроля, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в виде экзамена. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает устные опросы, 

доклады по темам дисциплины, защита лабораторных работ. Устный опрос 

проводится на практических занятиях в течение не более 10 минут с целью кон- 

троля усвоения теоретического материала, излагаемого на лекции. Перечень 

вопросов определяется уровнем подготовки учебной группы, а также индиви- 

дуальными особенностями обучающихся. В качестве самостоятельной работы 

студенту выдаются темы для докладов (сообщений) для использования на се- 

минарских занятиях. Доклад (сообщение) предназначен для развития способно- 

сти к восприятию, анализу, критическому осмыслению, систематизации ин- 

формации из области профессиональной деятельности и отработки навыков 

грамотного и логичного изложения материала. 

 

Примерный перечень тем докладов (сообщений) по разделам 

дисциплины (самостоятельная работа). 

 

Тема Примерная тематика докладов (сообщений) 

Тема 1. Пожа- 

ро- и взрыво- 

безопаность. 

Пожаро- и 

взрывоопас- 

ные материа- 

лы 

Анализ понятийно-терминологического аппарата в области горения и 

взрыва 

Взрывобезопасность и профессиональная деятельность. 

Пожарные риски и развитие гражданской авиации. 

Государственная политика и пожаробезопасность 

Современные аспекты международного сотрудничества в области сни- 

жения влияния рисков взрывов и пожаров. 

Негорючие материалы и нанотехнологии. 

Обеспечение взрывостойкости конструкций. 

Тема № 2. Го- 

рение, взрыв и 

взрывные яв- 

ления. 

Неуправляемое горение как источник опасностей. 

Грение в различных средах 

Перспективные методы создания локализаторов взрывов 

Защита от взрыва. 

Тема № 3. Го- 

рючие, взрыв- 

чатые веще- 

ства и взрыв- 

ные устрой- 

ства 

Пороха и греческий огонь – древнее оружие. 

Смесевые пластичные взрывчатые вещества 

Ядерный взрыв. 

Термобарический взрыв 

Самодельные взрывные устройства 

Новые неопасные взрывные системы. Медленный взрыв. 
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Тема Примерная тематика докладов (сообщений) 

Тема № 4. Мо- 

дели и крите- 

рии взрывного 

поражения. 

Интеллектуализация сбора и обработки информации о взрыве 

Модель взрыва в замкнутом пространстве. Переотражение ударной вол- 

ны 

Моделирование взрыва, как инструмент прогнозирования последствийи 

Методики экспериментов с взрывоопасными устройствами 

Современные технологии обеспечения взрывобезопасности 

Перспективы развития защитных систем в авиации 

Тема № 5. 

Оценка опас- 

ности по ос- 

новным фак- 

торам пораже- 

ния при физи- 

ко-химических 

авариях 

Вероятностная модель поражения 

Опасные производства и зоны вероятного поражения 

Авиакатастрофы и оценка ущерба от них 

Аэропорт – потенциальная угроза пожара. 

Организация пожарной защиты аэропортового хозяйства 

Тема № 6. 

Обеспечение 

пожаро- 

взрывобез- 

опасности в 

сфере дея- 

тельности 

гражданской 

авиации 

Сколько стоит взрывобезопасность на ВТ? Анализ современных взгля- 

дов на проблему. 

Человеческий фактор и чрезвычайные ситуации на ВТ 

Экстремальные процессы в материалах и безопасность полетов 

Технические средства обеспечения пожарной безопасности предприятий 

ВТ 

Новые средства защиты аэропортов от террористов. 

Комплексные 

работы 

Учет комплекса опасностей при эксплуатации ВТ 

 

Устный опрос проводится на практических занятиях в течение не более 10 

минут с целью контроля усвоения теоретического материала, излагаемого на 

лекции. Перечень вопросов определяется уровнем подготовки учебной группы, 

а также индивидуальными особенностями обучающихся. 

Контроль выполнения задания, выдаваемого на самостоятельную работу, 

преследует собой цель своевременного выявления уровня освоения материала 

по отдельным разделам дисциплины. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте- 

стации по итогам освоения дисциплины предусмотрено: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

виде экзамена в 3 и 4 семестре. 

Экзамен: заключительный контроль, оценивающий уровень освоения ком- 

петенций за весь период изучения дисциплины. К моменту сдачи экзамена 
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должны быть успешно пройдены предыдущие формы контроля. Методика 

формирования результирующей оценки в обязательном порядке учитывает ак- 

тивность студентов на занятиях, посещаемость занятий, оценки за практические 

работы, выполнение самостоятельных заданий. 

 

9.1 Бально-рейтинговая оценка текущего контроля успеваемости и 

знаний студентов по дисциплине «Теория горения и взрыва» 

Не применяется. 

9.2 Методические рекомендации по проведению процедуры оценива- 

ния знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризу- 

ющих этапы формирования компетенций 

В процессе преподавания дисциплины «Теория горения и взрыва» для теку- 

щей аттестации обучающихся используются показатели, характеризующие теку- 

щую учебную работу студентов: 

- устные опросы; 

- заслушивание и оценка выступлений по вопросам тем на практических за- 

нятий и оценка выполненных расчетных заданий; 

- выступление с докладами (сообщениями); 

- активность посещения занятий и работы на занятиях; 

- защита лабораторных работ. 

Сроки промежуточной аттестации определяются графиком учебного про- 

цесса. К экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования учеб- 

ной программы. Экзамен принимается преподавателем, ведущим занятия в 

данной группе по данной дисциплине, а также лектором данного потока. 

Во время подготовки студенты могут пользоваться материальным обес- 

печением экзамена, перечень которого утверждается заведующим кафедры. 

Экзамен проводится в объеме материала рабочей программы дисципли- 

ны, по билетам в устной форме в специально подготовленных учебных классах. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен, обсуждаются на заседании кафед- 

ры и утверждаются заведующим кафедры. Предварительное ознакомление сту- 

дентов с билетами запрещается. Экзаменационные билеты содержат три вопро- 

са по теоретической части дисциплины. 

В ходе подготовки к экзамену необходимо проводить консультации, по- 

буждающие студентов к активной самостоятельной работе. На консультациях 

высказываются четко сформулированные требования, которые будут предъяв- 

ляться на экзамене. Консультации должны решать вопросы психологической 

подготовки студентов к экзамену, создавать нужный настрой и вселять студен- 

там уверенность в своих силах. 

За 10 минут до начала экзамена староста представляет группу экзамена- 

тору. Экзаменатор кратко напоминает студентам порядок проведения экзамена, 

требования к объему и методике изложения материала по вопросам билетов и 
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т.д. После чего часть студентов вызываются для сдачи экзамена, остальные 

студенты располагаются в другой аудитории. 

Вызванный студент - после доклада о прибытии для сдачи экзамена, 

представляет экзаменатору свою зачетную книжку, берет билет, получает чи- 

стые листы для записей и после разрешения садится за рабочий стол для подго- 

товки. На подготовку к ответу студенту предоставляется до 30 минут. Общее 

время подготовки и ответа не должно превышать одного часа. В учебном клас- 

се, где принимается зачет, могут одновременно находиться студенты из расчета 

не более четырех на одного экзаменатора. 

По готовности к ответу или по вызову экзаменатора студент отвечает на 

вопросы билета у доски. После ответа студента экзаменатор имеет право задать 

ему дополнительные вопросы в объеме учебной программы. 

В итоге проведенного экзамена студенту выставляется оценка. Экзамена- 

тор несет личную ответственность за правильность выставленной оценки и 

оформления экзаменационной ведомости и зачетной книжки. 

Экзамена позволяет оценить уровень освоения компетенций за период изу- 

чения дисциплины в 3 семестре. Экзамен предполагает ответы на вопросы из 

перечня вопросов из приведенного ниже (9.6) списка. 

9.3 Написание курсовых работ (проектов) учебным планом не преду- 

смотрено. 

9.4 Контрольные вопросы для проведения входного контроля оста- 

точных знаний по обеспечивающим дисциплинам (модулям) 

Химия: 

1. Назовите единицы измерения теплоты в системе СИ. 

2. Как называется отношение работы, совершаемой электрическим полем 

при перемещении положительного заряда, к значению заряда? 

1. потенциальная энергия электрического поля 

2. напряженность электрического поля 

3. электрическое напряжение 

4. электроемкость 

 

3. Дайте пояснение понятию «окисление», химическая основа процесса. 

 

 

9.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Критерии оценивания компе- 

тенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Описание шкалы оценива- 

ния 
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Критерии оценивания компе- 
тенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Описание шкалы оценива- 
ния 

ПК-1 Имеет устойчивые знания 

о правилах применения 

специальных средств. 

Способен дать характери- 

стику их конструкции и 

возможностям; 

Способен дать характери- 

стику негативным техно- 

генным факторам в систе- 

ме «человек-среда обита- 

ния» и описать их свой- 

ства, характер их воздей- 

ствия риск, методы защиты 

от негативных последствий 

Ответ студента на экза- 

мене оценивается и квали- 

фицируется оценками «от- 

лично», «хорошо», «удо- 

влетворительно» и «неудо- 

влетворительно» в соот- 

ветствии со следующими 

критериями: 

Оценка «отлично» 

- ответ построен логично в 

соответствии с планом; 

- обнаружено максимально 

глубокое знание терминов, 

понятий, категорий, кон- 

цепций и теорий; 

- обнаружен аналитиче- 

ский подход в освещении 

различных концепций; 

- сделаны содержательные 

выводы; 

- продемонстрировано 

знание обязательной и до- 

полнительной литературы. 

- студент активно работал 

на практических занятиях, 

выполнил все предусмот- 

ренные программой зада- 

ния и проявил творческое, 

ответственное отношение 

к обучению по дисци- 

плине. 

Оценка «хорошо» 

- ответ построен в соответ- 

ствии с планом; 

- представлены различные 

подходы к проблеме, но их 

обоснование недостаточно 

полно; 

- выдвигаемые положения 

обоснованы, однако 

наблюдается непоследова- 

тельность анализа; 

- выводы правильны; 

- продемонстрировано 

знание обязательной и до- 

полнительной литературы. 

-студент активно работал 

на практических занятиях, 

выполнил все предусмот- 

ренные программой зада- 

ПК-2 Способен провести анализ 

и оценить состояние объ- 

екта на предмет обеспече- 

ния безопасности и вы- 

брать метод защиты при- 

менительно к сфере своей 

профессиональной дея- 

тельности. 

Способен проводить каче- 

ственную, количествен- 

ную оценку потенциально- 
го ущерба. 

ПК-3 Способен описать приемы 

специальной тактики, дать 

характеристику. Способен 

выбирать новые и анали- 

зировать существенно зна- 

чимые факторы и риски 

для решения конкретных 

задач. Способен донести 

доступным  языком  уро- 
вень окружающих опасно- 
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Критерии оценивания компе- 
тенций 

Показатели оценивания 
компетенций 

Описание шкалы оценива- 
ния 

 стей, спрогнозировать их 

последствия и принять ме- 

ры по их преодолению. 

Обоснованно предлагает 

рациональные варианты 

поведения в условиях 

опасности 

ния. 
Оценка «удовлетвори- 

тельно» 

- ответ недостаточно логи- 

чески выстроен; 

- план ответа соблюдается 

непоследовательно; 

- недостаточно раскрыты 

понятия, категории, кон- 

цепции, теории; 

- продемонстрировано 

знание обязательной лите- 

ратуры. 

-студент выполнил все 

предусмотренные про- 

граммой задания. 

Оценка «неудовлетвори- 

тельно» 

- не раскрыты профессио- 

нальные понятия, катего- 

рии, концепции, теории; 

- научное обоснование 

проблем подменено рас- 

суждениями обыденно- 

повседневного характера; 

- ответ содержит ряд серь- 

езных неточностей; 

- выводы поверхностны 

или неверны; 

- не продемонстрировано 

знание обязательной лите- 

ратуры. 

-студент не активно рабо- 

тал на практических заня- 

тиях, не выполнил все 

предусмотренные    про- 

граммой задания. 

ПК-6 Обоснованно и своевре- 

менно способен провести 

оценку опасных факторов 

и на этой основе принять 

меры для обеспечения без- 

опасности или минимиза- 

ции ущерба в повседнев- 

ной деятельности и чрез- 

вычайной ситуации 

 

 

 

9.6 Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

9.6.1 Контрольные задания для проведения текущего контроля успе- 

ваемости 

1. Основные определения и термины теории горения и взрыва 

2. Принципы формирования понятийного ряда ТГВ. 
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3. Структура понятийного ряда ТГВ 

4. координатный закон поражения при взрыве 

5. Принципы и методы ТГВ 

6. Критерии и показатели опасности 

7. Понятие о горении 

8. Концепция профилактики пожаров 

9. Медико-экологические показатели и критерии термического поражения 

10. Негативные последствия влияния скачков давления на человека 

11. Контузии и травматизм при взрывах 

12. Негативные последствия воздействия взрывов на инфраструктуру 

13. Социально-экономические критерии опасностей пожаров 

14. Материальный ущерб от пожаров. 

15. Социальные оценки последствий взрыва 

16. Защита от пожаров. 

17. Понятие о локализаторах взрывов. 

18. Причины возникновения природных пожаров и взрывов. 

19. Классификации взрывчатых веществ. 

20. . Классификации взрывных устройств 

21. Понятие о чрезвычайных ситуациях, вызванных взрывами. 

22. Оценка взрывозащищенности объекта –общие подходы 

23. Схема оценки взрывозащищенности объекта. 

24. Краткая характеристика поражающих факторов взрыва. 

25. Общий подход к определению вероятности поражения при взрыве. 

26. Общие подходы к анализу разрушений. 

27. Ликвидация последствий - общие подходы 

28. Структура системы защиты в ЧС 

29. Что относится к химическим процессам в пламени горения? 

30. Что относится к физическим процессам в пламени горения? 

31. Что относится к принципам разделения веществ по агрегатному состоя- 

нию? 

32. Назовите мероприятия по предупреждению взрывов технологического 

оборудования? 

33. Что относится к основам обеспечения пожарной безопасности техноло- 

гических процессов? 

34. Как классифицируются теплоносители, применяемые для нагревания 

веществ в технологических аппаратах? 

35. Что такое ректификация, физическая сущность процесса ректификации, 

меры пожарной безопасности при проведении данного процесса? 

36. Что такое сорбция, адсорбция, абсорбция, физическая сущность, меры 

пожарной безопасности при проведении данных процессов? 

37. От каких факторов зависит пожарная опасность процесса окраски? 

38. В чём заключается физическая сущность процесса сушки, меры пожар 

ной безопасности при проведении данного процесса? 



20  

9.6.2 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по итогам 

обучения по дисциплине (модулю ) 

1. Теория горения и взрыва как наука. Предмет и структура ТГВ. 

2. Связь теории горения и взрыва с естественными, техническими и 

социальными науками. 

3. Принципы и понятия ТГВ. 

4. Пожаро- и взрывобезопасность 

5. Пожаро- и взрывоопасные материалы 

6. Классификация случайных взрывов 

7. Детонация конденсированных систем 

8. Взрывы паров горючего 

9. Взрывы пыли 

10. Опасность взрыва 

11. Поражение обслуживающего персонала 

12. Концепция физико-химических основ идентификации потен- 

циальных источников опасности 

13. Феноменология причин и следствий физико-химических ава- 

рий 

14. Разрушительные аварии на продуктопроводах 

15. Опасность катастроф на хранилищах сжиженных газов 

16. Анализ последствий техногенных аварийных ситуаций 

17. Возможности и ограничения применимости существующей 

нормативной базы для комплексной оценки последствий техно- 

генных аварий 

18. Оценка опасных факторов. Поле опасностей. 

19. Распределение энергии при взрыве 

20. Распространение взрыва 
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21. Экзотермические реакции, тепловые взрывы и автоускоряю- 

щиеся процессы в конденсированных средах 

22. Газовые и пылевые взрывы 

23. Характеристики газового или пылевого взрыва… 

24. «Идеальные» взрывы 

25. Основные особенности неидеальных взрывов 

26. Основные параметрические переменные 

27. Основные параметры взрывных волн при взрыве конденси- 

рованных ВВ в газе и жидкости 

28. Параметры ударных волн при воздушном взрыве 

29. Законы подобия взрывов 

30. Влияние атмосферных условий и земной поверхности на 

взрывы и пожары 

31. Интенсивность ударных волн при наземном и приподнятом 

взрывах 

32. Кратерообразование при взрыве 

33. Догорание продуктов неполного взрывного превращения 

34. Оценка параметров взрыва. 

35. История развития взрывчатых веществ. 

36. Классификация взрывчатых веществ 

37. Инициирующие взрывчатые вещества 

38. Бризантные взрывчатые вещества 

39. Метательные взрывчатые вещества. 

40. Пиротехнические составы 

41. Детонация конденсированных ВВ 

42. Основные характеристики некоторых взрывчатых веществ 
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43. Взрывчатые вещества, применяемые в мирных целях 

44. Сведения об электродетонаторах 

45. Заряды из пластита 

46. Деформации, производимые взрывами 

47. Профилированные заряды 

48. Динамика проникания кумулятивной струи в преграду 

49. Взрывные устройства 

50. Гранаты 

51. Инженерные боеприпасы 

52. Артиллерийские снаряды 

53. Самодельные взрывные устройства 

54. Определение параметров взрыва 

55. Распределение горючих смесей по вероятным масштабам фу- 

гасного поражения. 

56. Классификация режимов взрывного превращения и физико- 

химических условий их реализации 

57. Определение опасности по барическим параметрам взрывно- 

го превращения 

58. Фугасное поражение при физических взрывах 

59. Особые типы физических взрывов 

60. Типы фугасных нагрузок при химических и физических 

взрывах 

61. Оценка последствий и критерии фугасного поражения при 

техногенных взрывах 

62. Дополнительные факторы поражения от импульсных пере- 

мещений атмосферы при авариях6.11. Ограничения барических 

критериев поражения………………………………………… 
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63. Вторичные факторы поражения физико-химических аварий, 

сопряжённых с разрывом технологического оборудования. 

64. Осколочное поражение при физико-химических авариях 

65. Критерии осколочного поражения 

66. Тепловое поражение при физико-химических авариях 

67. Критерии теплового поражения 

68. Перемещение атмосферы под действием теплового импульса 

69. Представление об опасности при решении задачи управле- 

ния безопасностью полетов. 

70. Общие принципы и подходы к проектированию взрывостой- 

ких сооружений 

71. . Материалы конструкций 

72. Типы конструкций 

73. Проектирование фундаментов 

74. Оценка степени взрывоопасности 

75. Диаграммы поражения зданий и сооружений 

76. Способы обеспечения пожаро- и взрывобезопасности 

77. Пассивные методы предотвращения или снижения опасности 

78. 8.10. Контроль, противоаварийные средства и профилактика 

79. Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

80. Определение значений энергетических показателей взрыво- 

опасности технологического блока 

81. Безопасная корпоративная культура. 
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При изучении дисциплины используются лекционные, практические заня- 

тия, семинарские, лабораторные занятия, а также самостоятельная работа сту- 

дентов. 

Теоретическая подготовка студентов по дисциплине обеспечивается на 

лекциях. На лекциях даются систематизированные знания по дисциплине, ко- 

торые охватывают основные научные и прикладные проблемы безопасности 

жизнедеятельности, и ее обеспечение на воздушном транспорте. 

Практические занятия имеют целью: 

- углубление, расширение и конкретизацию теоретических знаний, полу- 

ченных на лекции, до уровня, на котором возможно их практическое использо- 

вание; 

- экспериментальное подтверждение положений и выводов, изложенных в 

теоретическом курсе; 

- отработку навыков и умений практического применения методов и 

средств защиты от негативного влияния опасностей. 

Практические занятия работы призваны обеспечить получение студентами 

практических навыков и умений по идентификации опасностей (вредных и 

опасных производственных факторов). Основу практических занятий составля- 

ет работа каждого обучаемого - индивидуальная и (или) коллективная. Практи- 

ческим занятиям (семинарам) предшествуют лекции и целенаправленная само- 

стоятельная подготовка студентов. 

Все виды учебных занятий проводятся с активным использованием техни- 

ческих средств обучения: интернет-технологии, мультимедийные материалы. В 

качестве активных методов обучения используются элементы деловых игр. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется: 

- в процессе обсуждения докладов по разделам дисциплины; 

- устных опросов по лекционному материалу. 

Итоговый контроль знаний студентов осуществляется в виде экзамена. 

Система балльно-рейтинговой оценки студентов: 

- по результатам текущего контроля выставляются баллы, по сумме кото- 

рых определяется рейтинг студента. 

- результаты рейтинговой оценки учитываются в итоговом контроле. 

Для руководства работой студентов и оказания им помощи в самостоя- 

тельном изучении учебного материала должны проводиться консультации. По 

предварительной договоренности студентов с преподавателем консультации 

назначаются в часы самостоятельной работы и носят в основном индивидуаль- 

ный характер. При необходимости разъяснения общих вопросов нескольким 

проводятся групповые консультации. 
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