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Тема № 1: Методологические и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Занятие № 2: Безопасность  жизнедеятельности. Виды, направления, 

подходы, методы, способы и средсива  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Правовая основа обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в Российской Федерации. Культура безопасности 

жизнедеятельности. 

                  

Безопасность — это состояние деятельности, при которой с 

определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, 

влияющее на здоровье человека. 

Все опасности тогда реальны, когда они воздействуют на конкретные 

объекты (объекты защиты).  

Объекты защиты, как и источники опасностей, многообразны. 

Каждый компонент окружающей среды может быть объектом защиты от 

опасностей.  

В порядке приоритета к объектам защиты относятся:  

человек, общество, государство, природная среда (биосфера), 

техносфера и т.п. 

Говоря о реализации состояния безопасности, необходимо 

рассматривать объект защиты и совокупность опасностей, действующих на 

него. 

Системы безопасности по объектам защиты, реально существующие в 

настоящее время, распадаются на следующие основные виды:  

систему личной и коллективной безопасности человека в процессе его 

жизнедеятельности;  

систему охраны природной среды (биосферы);  

систему государственной безопасности; 

систему глобальной безопасности. 

Комплексную систему в условиях производства составляют следующие 

меры защиты: правовые, организационные, экономические, технические, 

санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические. 

Для обеспечения безопасности конкретной производственной 

деятельности должны быть выполнены следующие три условия (задачи): 

1 - осуществляется детальный анализ (идентификация) опасностей, 

формируемых в изучаемой деятельности. Анализ должен проводиться в 

следующей последовательности: устанавливаются элементы среды обитания 

(производственной среды) как источники опасности. Затем проводится 
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оценка имеющихся в рассматриваемой деятельности опасностей по 

качественным, количественным, пространственным и временным 

показателям. 

2 - разрабатываются эффективные меры зашиты человека и среды 

обитания от выявленных опасностей. Под эффективными понимаются такие 

меры зашиты человека на производстве, которые при минимуме 

материальных затрат дают наибольший эффект: снижают заболеваемость, 

травматизм и смертность. 

3 - разрабатываются эффективные меры защиты от остаточного риска 

данной деятельности (технологического процесса). Они необходимы, так 

как обеспечить абсолютную безопасность деятельности невозможно. Эти 

меры применяются в случае, когда необходимо заниматься спасением 

человека или среды обитания. В условиях производства такую работу 

выполняют службы здравоохранения, противопожарной безопасности, 

службы ликвидации аварий и др. 

Безопасность — состояние объекта защиты, при котором 

воздействие на него всех потоков вещества, энергии и информации не 

превышает максимально допустимых значений. 

Таким образом, стремление человека к достижению высокой 

производительности своей деятельности, комфорта и личной безопасности в 

интенсивно развивающейся техносфере сопровождается увеличением числа 

задач, решаемых в системе «безопасность жизнедеятельности человека». 

Решение задач, связанных с обеспечением безопасности 

жизнедеятельности человека, - фундамент для решения проблем 

безопасности на более высоких уровнях: техносферном, региональном, 

биосферном, глобальном. 

Для выполнения условий (задач) обеспечения безопасности 

деятельности необходимо выбрать принципы обеспечения безопасности, 

определить методы обеспечения безопасности деятельности и использовать 

средства обеспечения безопасности человека и производственной среды. 

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

В структуре общей теории безопасности принципы и методы дают 

целостное представление о связях в определенной области знаний.  

Принцип - это идея, мысль, основное положение. Метод - это путь, 

способ достижения цели.  

Средства обеспечения безопасности - это конкретная реализация 

принципов и методов, т. е. конструктивное, организационное и материальное 
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воплощение по обеспечению безопасности. Рассмотрим эти характеристики 

более подробно.  

Принципы обеспечения безопасности классифицируют по четырем 

группам: ориентирующие, технические, организационные, управленческие.  

Ориентирующие принципы представляют собой основные идеи для 

поиска безопасных решений и накапливания информационной базы. К ним 

относятся:  

а) принцип активности оператора. Человек (оператор), не участвуя 

физически в управлении процессом, находится в состоянии постоянной 

готовности вмешаться в него (например, работа диспетчера); 

б) принцип гуманизации деятельности - ориентирует на рассмотрение 

проблем безопасности человека как первоочередных при решении любых 

производственных задач;  

в) принцип системности - ориентирует на учет всех без исключения 

элементов, формирующих опасные или вредные факторы, которые могут 

привести к несчастному случаю;  

г) принцип деструкции - направлен на поиск хотя бы одного элемента в 

системе обстоятельств, искусственное удаление которого позволило бы не 

допустить несчастного случая (например, понижение температуры в 

помещении не позволяет произойти самовозгоранию паров топлива или 

органической пыли);  

д) принцип снижения опасности - направлен не на ликвидацию 

опасности, а только на снижение ее уровня (например, снижение напряжения 

до 36 В при пользовании электроинструментом без заземления);  

е) принцип замены оператора - направлен на замену человека роботом, 

станками с программным управлением; 

ж) принцип ликвидации опасности - состоит в устранении опасных и 

вредных факторов при выполнении технологических процессов (например, 

замена опасного оборудования безопасным, применение научной 

организации труда и т. д.);  

з) принцип классификации - направлен на распределение опасных и 

вредных факторов по определенным признакам, что позволяет делать 

обоснованные прогнозы относительно неизвестных фактов или 

закономерностей.  

Технические принципы основаны на использовании физических законов 

с применением технических средств. К ним относятся: 

а) принцип блокировки - исключает возможность проникновения 

человека в опасную зону (например, автоматические шлагбаумы, двери, 
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заслонки, створки, которые закрываются или фиксируются при 

приближении человека к опасной зоне); 

б) принцип слабого звена - заключается в запланированном разрушении 

одного из звеньев механизма в случае его перегрузки (например, плавкие 

предохранители, шпонки, штифты, предохранительные муфты);  

в) принцип прочности - направлен на повышение уровня безопасности 

наиболее ответственных элементов конструкций путем повышения 

коэффициента запаса прочности, когда значения критериев разрушения 

материала превышают допустимые нагрузки в эксплуатации;  

г) принцип флегматизации - заключается в применении ингибиторов 

(инертных компонентов) в целях замедления скорости химических реакций 

или превращения горючих веществ в негорючие; 

д) принцип экранирования - заключается в размещении между 

человеком и источником опасности преграды, гарантирующей защиту от 

опасностей (защита от шума, магнитных полей, ионизирующих излучений и 

т. п.);  

е) принцип защиты расстоянием - заключается в том, что источник 

опасности устанавливается от человека на расстоянии, при котором 

обеспечивается заданный уровень безопасности. Принцип основан на том, 

что некоторые опасные или вредные факторы снижают свое воздействие на 

человека при увеличении расстояния; 

ж) принцип герметизации - заключается в обеспечении невозможности 

утечки жидкой или газовой среды из одной зоны в другую (сальниковые 

уплотнения, оболочки, баллоны, сильфоны, мембраны, диафрагмы); 

з) принцип вакуумирования - заключается в проведении 

технологических процессов при пониженном давлении по сравнению с 

атмосферным (например, для смещения точки кипения жидкости в сторону 

более низких температур, для транспортировки пыли в аппаратах, где 

вакуум позволяет вести процесс более экономично и безопасно);  

и) принцип компрессии - состоит в проведении в целях безопасности 

различных процессов под повышенным давлением по сравнению с 

атмосферным (например, для снижения температуры самовоспламенения в 

камерах с агрессивными средами: мука, сахарная пыль и т. д.).  

Организационные принципы — это те принципы, которые с целью 

повышения безопасности способствуют реализации положения научной 

организации деятельности. 

 К ним относятся:  

а) принцип защиты временем — предполагает сокращение 

длительности нахождения человека под воздействием опасных или вредных 
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факторов до безопасных значений, сокращение времени хранения продуктов 

и товаров в таре с целью предотвращения отравлений, взрывов и пожаров;  

б) принцип нормирования — состоит в регламентации условий, 

соблюдение которых обеспечивает необходимый уровень безопасности 

(например, ПДК ПДУ — предел допустимой концентрации вредных веществ 

в среде обитания, уровня излучений, воздействия магнитных полей и т. д.); 

в) принцип несовместимости — заключается в пространственном или 

временном разделении объектов реального мира с целью предотвращения их 

взаимодействия друг с другом (например, запрещено хранить в одном 

помещении продукты питания и токсико-химические вещества или краски);  

г) принцип эргономичности — состоит в том, что для обеспечения 

безопасности учитываются антропометрические, психофизические и 

психологические свойства человека при создании рабочего места, места 

отдыха и социально-бытовых нужд; 

д) принцип информации — заключается в передаче и усвоении 

персоналом сведений, обеспечивающих необходимый уровень безопасности 

(например, инструктаж, обучение, предупреждающие знаки, сигнализация);  

е) принцип резервирования (дублирования) — состоит в одновременном 

применении нескольких устройств, способов, приемов, направленных на 

защиту от одной и той же опасности (например, несколько выходов для 

эвакуации в помещениях, несколько двигателей в самолете, аварийное 

освещение в зданиях, имеющее несколько различных источников 

энергопитания), 

ж) принцип подбора кадров — заключается в таком подборе людей по 

специальности, практическому опыту работы, формирования структуры 

служб и отделов, которые были бы способны обеспечить необходимый 

уровень безопасности на производстве; 

з) принцип последовательности — заключается в формировании 

определенной очередности выполнения операций, процессов, регламентных 

работ с целью снижения уровня опасности (например, перед допуском 

рабочего к выполнению работы проводится инструктаж по технике 

безопасности, перед включением в работу станочного оборудования — 

выполняется техосмотр).  

Управленческие принципы — это те принципы, которые определяют 

взаимосвязь и отношения между отдельными стадиями и этапами процесса 

обеспечения безопасности. К ним относятся:  

а) принцип плановости — состоит в установлении на определенном 

периоде количественных показателей и направлений деятельности. 
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Планирование в области безопасности направлено на улучшение условий 

труда, 

б) принцип стимулирования — опирается на распределение 

материальных благ и моральных поощрений в зависимости от результатов 

труда работающего,  

в) принцип компенсации — состоит в предоставлении дополнительных 

льгот на работах с тяжелыми условиями труда с целью восстановления или 

поддержания здоровья (например, повышение тарифных ставок для 

работающих по "горячей сетке", выдача лечебно-профилактического 

питания для предупреждения профессиональных заболеваний);  

г) принцип эффективности — состоит в сопоставлении фактических 

результатов с плановыми и оценке достигнутых показателей по критериям 

затрат и выгод (например, контроль уровня травматизма на производстве, 

улучшение условий труда по сравнению с принятыми обязательствами);  

д) принцип контроля — заключается в организации органов контроля и 

надзора с целью проверки объектов на соответствие их регламентированным 

требованиям безопасности;  

е) принцип обратной связи — заключается в организации системы 

получения информации о результатах воздействия управляющей системы на 

управляемую путем сравнения параметров соответствующих состояний 

(например, контроль за расходом топлива в зависимости от скорости 

движения автомобиля);  

ж) принцип адекватности — заключается в том, что система 

управляющая должна быть адекватно сложной по сравнению с управляемой;  

з) принцип ответственности — означает, что для обеспечения 

безопасности должны быть регламентированы права, обязанности и 

ответственность лиц, которые участвуют в управлении безопасностью 

(например, за здоровье и жизни людей отвечает руководитель предприятия, а 

контроль за условиями труда должен быть возложен на работника службы 

охраны труда).  

Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов. Методами (способами) осуществляется 

конструктивное и техническое воплощение принципов в реальной 

действительности. Зная методы обеспечения безопасности, можно 

согласовать возможности человека с окружающей средой, т. е. достичь 

определенного уровня безопасности.  

Прежде чем раскрыть суть методов обеспечения безопасности, 

необходимо познакомиться с такими определениями, как гомосфера и 

ноксосфера. 
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Гомосфера — пространство (рабочая зона), в котором находится 

человек, осуществляя свою деятельность, ноксосфера — пространство, в 

котором постоянно или периодически существует опасный или вредный 

фактор. С позиций безопасности полное совмещение гомосферы и 

ноксосферы недопустимо.  

Существует три основных метода по обеспечению безопасности:  

 А - метод разделения гомосферы и ноксосферы в пространстве или во 

времени. Этот метод реализуется следующими средствами:  

 - ограждением механизмов, обеспечением недоступности в опасную 

зону, использованием блокирующих и предохранительных устройств;  

- герметизацией оборудования и аппаратуры; 

- тепловой изоляцией нагретых поверхностей или применением средств 

защиты от лучистого тепла;  

- переходом к технологиям и оборудованию с замкнутым циклом 

движения жидких и газообразных веществ;  

- проведением периодического технического обслуживания и проверкой 

технического состояния оборудования на соответствие требованиям 

безопасной эксплуатации;  

- обеспечением функциональной диагностики состояния оборудования в 

процессе работы; 

- использованием дистанционного управления технологическими 

процессами и оборудованием;  

- использованием средств автоматизации и станков с программным 

управлением;  

- использованием роботов. 

Б - метод, состоящий в нормализации ноксосферы, т. е. путем 

исключения опасности. Достигается следующими средствами:  

- использованием экранов, демпферов, поглотителей, фильтров для 

защиты от шума, пыли, вибрации, излучений, электромагнитных полей и т. 

д.; 

- заменой вредных веществ безвредными;  

- заменой сухих способов транспортировки и обработки пылящих 

материалов мокрыми;  

- заменой технологических процессов, связанных с возникновением 

шума, вибрации и других опасных и вредных факторов, процессами, где эти 

факторы отсутствуют или имеют несущественную интенсивность; 

- организацией полного улавливания или очистки технологических 

выбросов и сбросов.  
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В - метод, включающий гамму приемов и средств, направленных на 

адаптацию человека к соответствующей среде и повышению его 

защищенности. Это достигается:  

- закалкой организма, общей физической культурой;  

- обучением, получением инструктажа на отдельные виды работ;  

- психологической подготовкой к восприятию опасностей и отработкой 

практических навыков и норм поведения в экстремальных условиях;  

- использованием индивидуальных средств защиты, спецодежды, 

противогазов, инструмента с изолированными ручками, измерительных 

средств и приборов.  

Средства БЖД. 

Средства БЖД - это конкретные средства защиты человека от 

различных опасностей. Средства защиты работающих в соответствии с 

ГОСТ 12.4.011-80 подразделяющиеся по характеру их применения на 

средства коллективной защиты (СКЗ) и средства индивидуальной защиты 

(СИЗ). 

СКЗ классифицируется в зависимости опасных и вредных факторов 

(СКЗ от шума, вибрации и т.п.) 

СИЗ классифицируется в основном в зависимости от защищаемых 

видов органов (СИЗ органов дыхания, рук, головы, лица, глаз, слуха и т.д.) 

По техническому исполнению СКЗ могут быть разделены по 

следующим группам: 

-       ограждения; 

-       блокировочные устройства; 

-       тормозные устройства; 

-       предохранительные устройства; 

-       световая и звуковая сигнализация; 

-       приборы безопасности; 

-       знаки безопасности; 

-       устройства автоматического контроля; 

-       устройства дистанционного управления; 

-       заземление, зануление; 

-       вентиляция, отопление, кондиционирование. 

К СИЗ относятся скафандры, противогазы, респираторы, шлемы 

(пневмошлемы, противошумовые), маски, рукавицы из специальных 

материалов, защитные очки, предохранительные пояса. 

Средства безопасности должны  обеспечивать нормальные условия для 

деятельности человека. Это требование должно быть в первую очередь 

учтено при создании СИЗ, поскольку  многие СИЗ создают существенные 
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неудобства и зачастую резко снижают работоспособность человека. Именно 

из-за этого от СИЗ часто отказываются в ущерб безопасности, а ведь они 

должны применяться в тех случаях, когда безопасность не достигается с 

помощью других средств (организационных, технических и др. решений 

применения СКЗ). Поэтому СИЗ обязательно должны оцениваться по 

защитным и функциональным показателям.  

К средствам БЖД следует также отнести так называемые 

приспособления для организации безопасности (например: лестницы, трапы, 

леса, подмостки, люльки и т.п.). 

Правовая основа обеспечения БЖД в Российской Федерации. 

Правовой основой законодательства в области обеспечения БЖД 

является Конституция - основной закон государства.  

Высшей юридической силой в нашей стране обладает Конституция 

Российской Федерации (принятая референдумом 12 декабря 1993 года), как 

Основной Закон, источник права в целом, которая гарантирует права 

граждан на труд, отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение в 

старости, в случае болезни, при полной или частичной нетрудоспособности 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ в области БЖД, не 

должны противоречить Конституции РФ. Гарантом Конституции РФ 

является Президент. Президент РФ издает указы и распоряжения, 

обязательные для исполнения на всей территории РФ. Федеральные законы 

принимаются Государственной Думой, рассматриваются Советом 

Федерации, подписываются и обнародуются Президентом.  

 

В состав основ в области БЖД входят: 

 

1. Экологическая безопасность.  

Обеспечение экологической безопасности на территории РФ, 

формирование и укрепление экологического правопорядка основаны  

на действии федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» в комплексе с мерами организационного, правового, 

экономического и воспитательного воздействия. Закон содержит свод 

правил охраны окружающей среды в новых условиях хозяйственного 

развития и регулирует природоохранительные отношения в сфере всей 

природной среды, не выделяя ее отдельные объекты, охране которых 

посвящено специальное законодательство. Задачами этого 

законодательства являются: охрана природной среды, предупреждение 

вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности, оздоровление 
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окружающей природной среды, улучшение ее качества. Эти задачи 

реализуются через 3 группы норм: 

- нормативы качества окружающей среды 

- экологические требования к хозяйственной и другой деятельности, 

влияющей на окружающую среду 

- механизм исполнения этих требований 

К нормативам относятся ПДК (химического, физического, 

биологического происхождения). 

Экологические  требования предъявляются всем хозяйственным 

субъектам независимо от форм собственности и подчиненности.  

Механизм реализации выражается в сочетании экономических методов 

хозяйствования с административно-правовыми мерами обеспечения 

качества окружающей среды. 

2. Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия.  

Законодательство РФ об охране труда состоит из соответствующих 

норм: Конституции РФ (12.12.1993 г).  

Статья. 37.3 Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на  вознаграждение за труд без какой 

бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы.) 

Федеральный Закон от 17 июля 1999 года № 181- ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации». 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе. 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 
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условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника; 

вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию; 

опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме; 

безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие 

на работающих вредных или опасных производственных факторов 

исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные 

нормативы; 

рабочее место - место, в котором работник должен находиться или в 

которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 

косвенно находится под контролем работодателя; 

средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных или опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения; 

сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат 

безопасности) - документ, удостоверяющий соответствие проводимых в 

организации работ по охране труда установленным государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

производственная деятельность - совокупность действий людей с 

применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в 

готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку 

различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

Глава 35. Организация охраны труда. 

Статья 216. Государственное управление охраной труда 

Статья 216.1. Государственная экспертиза условий труда 

Статья 217. Служба охраны труда в организации 

Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда 

Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического питания 

Статья 223. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников 



12 

 

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям 

работников и издаваемых в соответствии с ними законодательных и иных 

нормативных актов.  

Основные направления государственной политики в области охраны 

труда: 

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности предприятий. 

- установление единых нормативных требований по охране труда для 

предприятий всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной 

деятельности и ведомственной подчиненности 

- защита интересов работников, пострадавших в результате несчастных 

случаев на  производстве 

и другие. 

Каждый работник имеет право на охрану труда, в том числе: 

- на рабочее место, защищенное  от воздействия вредных или опасных 

производственных факторов; 

- на возмещение вреда, причиненного увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 

им трудовых обязанностей; 

- на обучение безопасным методам и приемам труда за счет 

работодателя и др. 

3. Чрезвычайные ситуации. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

Закон определяет общие для РФ огранизационно-правовые нормы в 

области защиты населения, всего земельного, водного, воздушного 

пространства в пределах РФ, объектов производственного и социального 

назначения, а так же окружающей природной среды от ЧС природного и 

техногенного характера. 

Основные цели закона: предупреждение возникновения и  развития ЧС, 

снижение размеров ущерба и потерь от ЧС, ликвидация ЧС.  

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

Закон определяет задачи в области гражданской обороны и правовые 

основы их осуществления, полномочия органов государственной власти РФ 

Законом определены следующие основные задачи гражданской обороны: 

- обучение и оповещение населения; 

- эвакуация населения и материальных ценностей; 
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- предоставление населению убежищ и СИЗ; 

- проведение маскировки и аварийно-спасательных работ; 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий; 

- проведение мер по обнаружению и обозначению районов заражения и 

обеззараживание населения, техники и территорий 

Федеральный закон  от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние 

здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 

вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности. 

Среда обитания человека (далее - среда обитания) - совокупность 

объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) 

среды, определяющая условия жизнедеятельности человека; 

Факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, 

паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, 

инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), 

социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные 

факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать 

воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений; 

Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды 

обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу 

жизни или здоровью будущих поколений. 

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние 

среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов 

на человека (безвредные условия) и имеются возможности для 

восстановления нарушенных функций организма человека. 

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при 

котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на 

человека. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья 

населения и среды обитания на определенной территории в конкретно 

указанное время. 

Гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое 

максимальное или минимальное количественное и (или) качественное 
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значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания 

с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека. 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, 

устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе 

критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для 

человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает 

угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и 

распространения заболеваний. 

Социально-гигиенический мониторинг - государственная система 

наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, 

оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей 

между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды 

обитания. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - 

деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья 

населения и среды обитания. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, 

удостоверяющий соответствие или несоответствие санитарным правилам 

факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, продукции, 

работ, услуг. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия - организационные, административные, инженерно-

технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные 

на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов 

среды обитания, предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию. 

Ограничительные мероприятия (карантин) - административные, 

медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на 

предотвращение распространения инфекционных заболеваний и 

предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, 

ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, 

товаров и животных. 

Инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, 

возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на 

человека биологических факторов среды обитания (возбудителей 
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инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от 

заболевшего человека, животного к здоровому человеку 

Массовые неинфекционные заболевания (отравления) - заболевания 

человека, возникновение которых обусловлено воздействием физических, и 

(или) химических, и (или) социальных факторов среды обитания. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Ст. 41. Организация и оказание медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

1. Организация и оказание медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинская эвакуация, осуществляются 

Всероссийской службой медицины катастроф в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2. Всероссийская служба медицины катастроф является функциональной 

подсистемой Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединяющей службы 

медицины катастроф федеральных органов исполнительной власти, силы и 

средства различных федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций и решение проблем медицины катастроф. 

3. Всероссийская служба медицины катастроф осуществляет решение 

задач по быстрому реагированию, мобилизации материально-технических 

средств и личного состава при чрезвычайных ситуациях в целях спасения 

жизни и сохранения здоровья наибольшего числа людей путем оказания им 

всех видов медицинской помощи своевременно и в полном объеме, 

ликвидации эпидемических очагов, а также по созданию резерва 

материальных запасов и обучению оказанию медицинской помощи 

гражданам, в том числе медицинской эвакуации, при чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Руководство Всероссийской службой медицины катастроф 

осуществляет руководитель уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти. 

5. Положение о Всероссийской службе медицины катастроф 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

6. Руководитель Всероссийской службы медицины катастроф вправе 

принимать решение о медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 
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Культура безопасности жизнедеятельности. 

С развитием техногенной культуры и в ситуации, которая оценивается 

как период глобального кризиса цивилизации, все более актуальными 

становятся вопросы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности населения.  Очевидным становится тот факт, что 

деятельность по недопущению грядущего общепланетарного кризиса не 

может ограничиваться только нормативными правовыми, организационно-

техническими и образовательными мероприятиями. 

Культура безопасности человека – уровень потребности личности в 

получении и применении  знаний для обеспечения безопасности, в 

постоянном совершенствовании умений и навыков при реализации человеко- 

и природно-защитной деятельности. 

 Обеспечение безопасности окружающей среды должно стать 

приоритетной целью и внутренней потребностью человека, общества, 

цивилизации. Данная задача может быть решена путем формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности населения.  

Важное значение приобретает и научное обоснование создания системы 

противодействия опасностям и угрозам современного мира. Для этого, 

прежде всего следует выделить компоненты и качества личности, 

влияющие на степень сформированности культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

По выражению культуролога Гарри Триандиса (Harry C. Triandies) 

«культура является одним из тех определений, которые всегда присутствуют 

в работе социальных исследователей, но которые определяются таким 

количеством различных способов, что консенсус и не предвидится».  

Проанализировав ряд источников отечественных и зарубежных авторов, 

можно определить, культуру безопасности жизнедеятельности как 

способность пользоваться знаниями и умениями в практической 

деятельности, можно утверждать, что культура безопасности 

жизнедеятельности включает в себя знания, мировоззрение и, как 

следствие, безопасный тип поведения.  

Основываясь на этом, можно предположить, что культура безопасности 

жизнедеятельности включает:  

  вопросы обеспечения собственной безопасности, безопасности 

окружающих людей, природной среды;  

  умения и навыки безопасного поведения;  

  знание способов и средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях,  



17 

 

  совокупность экологических и природоохранных представлений 

являются основой снижения рисков жизнедеятельности людей.  

Существенным фактором является подготовленность человека, уровень 

знаний, умений и навыков. Не вызывает сомнения, что глубина и прочность 

усвоения способов и средств защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

развития умений и навыков безопасного поведения в различных условиях 

является основой снижения рисков жизнедеятельности людей. 

Рассматривая структуру культуры безопасности жизнедеятельности 

человека следует отметить, что она включает в себя: компоненты 

деятельности, свойства личности и приоритетные направления базовой 

культуры личности. Охарактеризуем состав и содержание данных 

составляющих культуры безопасности человека. С учетом структуры 

деятельности содержание культуры безопасности жизнедеятельности по 

параметру «компоненты деятельности» включает в себя:  

  мотивацию;  

  знания, представления, образы;  

  умения, навыки, практический опыт;  

  творчество; 

  самоконтроль.  

Под мотивацией мы понимаем стремление предвидеть и предупредить 

вредные и опасные факторы, преодолеть с наименьшими потерями (если 

предупредить не удалось), уменьшить отрицательные последствия вредных 

и опасных факторов. А также стремление человека к овладению системой 

знаний о безопасности, совершенствованию практического опыта, 

личностных качеств для безопасной жизнедеятельности, творческому 

самостоятельному применению правил и норм безопасности, 

совершенствованию готовности к самоконтролю в опасных ситуациях. 

Знания, представления, образы в структуре культуры безопасности 

представляется нам как система достоверных научных знаний о видах 

вредных и опасных факторов жизнедеятельности, причинах их 

возникновения, характере их влияния на человека, о типичных ошибках 

людей при столкновении с опасными и вредными факторами, о содержании 

и последовательности действий при профилактике и преодолении вредных и 

опасных факторов, о путях уменьшения отрицательных последствий 

вредных и опасных факторов. К этому же направлению будут относиться: 1) 

Комплекс житейских знаний и представлений о безопасности, вытекающих 

из собственного и чужого практического опыта. 2) Художественные и 

эстетические представления, образы, чувства, отражающие опыт успешного 

и неудачного поведения человека в опасных ситуациях, ориентирующие в 
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путях профилактики и преодоления опасных и вредных факторов 

жизнедеятельности. 3) Знания о философских, нравственных, 

психологических, правовых, естественнонаучных, политехнических, 

эстетических, экологических, валеологических, медицинских, 

экономических, политических, военных, профориентационных, физических, 

информационных аспектах безопасности. 

Умения, навыки, практический опыт в данной структуре будет 

включать в себя: умение ставить цели самосовершенствования готовности к 

безопасной жизнедеятельности; умение пополнять знания об опасности и 

безопасности; умение предвидеть и предупредить воздействие вредных и 

опасных факторов; умение замечать опасность и возможность причинения 

вреда; умение готовить, выбирать и использовать средства, снаряжение с 

учетом характера опасности; умение уменьшить отрицательные последствия 

вредных и опасных факторов; умение и навык правильных действий в 

опасных и экстремальных ситуациях; умение помогать другим людям в 

опасных ситуациях; умение учиться на опыте других в обеспечении 

безопасности; умение делиться опытом безопасного поведения. Вместе с 

этим опыт подразумевает применение знаний о: философских, 

нравственных, психологических, правовых, естественнонаучных, 

политехнических, эстетических, экологических, валеологических, 

медицинских, экономических, политических, военных, 

профориентационных, физических, информационных аспектах безопасности 

в обычных, трудных, опасных и экстремальных ситуациях. 

Творчество рассматривается как опыт самостоятельного анализа 

противоречивости опасных ситуаций, комбинирования новых средств 

безопасности из известных с учетом конкретных условий, разработки 

принципиально новых подходов, стратегий и средств безопасного 

поведения. Творческие способности человека могут быть показателем 

готовности к нестандартному решению познавательных и практических 

проблем безопасности непосредственно в опасных и экстремальных 

ситуациях и при взаимодействии с контркультурой деструктивности. 

Самоконтроль как одна из наиболее важных составляющих в системе 

безопасности включает: адекватный пошаговый и прогностический 

самоконтроль при профилактике и преодолении вредных и опасных 

факторов, умение учиться на своих ошибках, извлекать уроки из опыта 

поведения в опасных ситуациях.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

 


