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Методические указания предназначены для практических (семинарских) 

работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» студентов 

направления подготовки: 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания». Направленность (профиль): «Технология и 

организация ресторанного дела».  

 

Методические указания содержат необходимый теоретический материал 

по изучаемой теме, задания для выполнения работы, список рекомендуемой 

литературы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» осваивается студентами в течение 81 

часа. Часть этого времени (62,25 часов) отводится на самостоятельную, или внеаудиторную, 

работу студентов, другая часть (9,0 часов) – это аудиторные формы работы (лекционные и 

практические занятия), которые организуются непосредственно преподавателем.  

Практическое занятие является важнейшей формой усвоения знаний. Очевидны три 

структурные его части: предваряющая (подготовка к занятию), непосредственно сам семинар 

(обсуждение вопросов темы в группе) и завершающая часть (после семинарская работа 

студентов по устранению обнаружившихся пробелов в знаниях). 

Не только семинар, но и предваряющая и заключающая его части являются 

необходимыми звеньями целостной системы усвоения вынесенной на обсуждение темы. 

Семинарское занятие является средством проверки знаний, отработки навыков 

самостоятельного изучения материалов по дисциплине, работы с литературой, умения 

логично и последовательно излагать усвоенный материал. Выступая на семинарском 

занятии, слушатели должны показать умение выделить основные положения, 

иллюстрировать их применение, а также делать практически значимые выводы из 

теоретических положений. 

Ко всем темам семинарских занятий дан перечень наиболее важных вопросов, 

необходимых для усвоения, а также приведен список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для изучения. 

Для лучшего усвоения материала необходимо вести конспект в отдельной тетради. Такой 

конспект может быть в форме плана ответов по каждому вопросу темы, а в некоторых случаях и 

кратким ответом (со ссылками на соответствующий источник: нормативный материал или 

литературу).  

На семинарском занятии большое внимание уделяется рассмотрению не только 

теоретических вопросов, но и выполнению практических упражнений, направленных на 

выработку умений и навыков культурной речи. К каждому семинарскому занятию студент 

подбирает материалы из методической литературы, СМИ, Интернета. 

Рекомендуется в отдельной тетради вести словарь терминов (в алфавитном порядке) с 

пояснениями к ним. 

Если слушатель не подготовился к семинарскому занятию или пропустил его по 

какой-то причине (в том числе и по болезни), он обязан во внеурочное время отчитаться по 

этой теме перед преподавателем, ведущим занятие в группе. При возникновении трудностей 

при изучении курса, необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего занятия, в 

соответствии с графиком консультаций, который имеется на кафедре технологии продуктов 

питания и товароведения. 

При подготовке к семинарским занятиям по всем темам слушатели должны изучить: 

- рекомендованную в плане семинарских занятий основную литературу; 

- рекомендованную в плане семинарских занятий дополнительную литературу; 

- нормативно-правовую документацию в области охраны труда и гражданской 

обороны. 

 

 
Формируемые компетенции: 
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Код Формулировка: 

Универсальные компетенции 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуации и военных 

конфликтов 

 

План практических занятий 
№ 

темы 

дисци

плин

ы 

Наименование тем практических занятий Обьем 

часов 

(астр.) 

Интерактивна

я форма 

проведения  

 

1 семестр 

Раздел 1. Человек и среда обитания 

1 Практическое занятие №1. Теоретические основы 

БЖД.  

1,5 - 

Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности в условиях производства (охрана труда) 

4 Практическое занятие №7. Общие положения. 

Организация охраны труда.  

1,5 - 

Раздел 4. Защита в чрезвычайных ситуациях 

6 Практическое занятие №13. Чрезвычайные ситуации и 

их поражающие факторы.  

1,5 - 

 Итого за 1 семестр 4,5  

 Итого 4,5  

 

 

Практическое занятие № 1. Теоретические основы БЖД.  

 

Цель: Изучить характерные состояния системы «человек - среда обитания». Дать 

понятие среды обитания человека: окружающей, производственной, бытовой, 

социальной. Изучить основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. 

Формируемые компетенции: УК-8: способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуации и военных 

конфликтов. 

Теоретическая часть: 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) - область научных знаний, охватывающих 

теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факторов во всех сферах 

человеческой деятельности, сохранение безопасности и здоровья в среде обитания.  БЖД 

является составной частью системы государственных, социальных и оборонных 

мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения противника.  

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
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мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета БЖД изучает среду обитания человека, то есть условия его 

существования.  

Объект изучения – комплекс явлений и процессов в системе «человек – среда обитания», 

негативно воздействующих на человека и природную среду.  

В жизненном цикле человека состояние системы ―человек – среда обитания‖ 

многовариантно. Наиболее характерными являются системы:  

· человек – природная среда (биосфера);  

· человек – машина – среда рабочей зоны;  

· человек – городская среда;  

· человек – бытовая среда и др.  

Предметом изучения являются:  

·         объективные закономерности возникновения опасных и вредных факторов в биосфере 

и техносфере;  

·         анатомо-физиологические способности человека переносить опасные и вредные 

факторы в биосфере и техносфере;  

·         анатомо-физиологические способности человека переносить воздействие опасных и 

вредных факторов среды обитания в обычных и чрезвычайных ситуациях (ЧС);  

·         средства формирования комфортных и безопасных условий жизнедеятельности и 

сохранения природной среды;  

·         правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Цель БЖД — получение знаний о нормативно-допустимых уровнях воздействия 

негативных факторов на человека и среду обитания, изучение, классификация и 

систематизация сложных событий, процессов, явлений в области обеспечения безопасности 

и комфортных условий деятельности человека на всех стадиях его жизненного цикла, 

выработка мер по упреждению, локализации и устранению существующих угроз и 

опасностей.  

Интегральным показателем безопасности жизнедеятельности является 

продолжительность жизни. Развитие цивилизации, под которой мы понимаем прогресс 

науки, техники, экономики, индустриализацию сельского хозяйства, использование 

различных видов энергии, вплоть до ядерной, создание машин, механизмов, применение 

различных видов удобрений и средств для борьбы с вредителями, значительно увеличивает 

количество вредных факторов, негативно воздействующих на человека. Важным элементом 

в обеспечении жизнедеятельности человека становится защита от этих факторов. 

На протяжении всего существования человеческая популяция, развивая экономику, 

создавала и социально-экономическую систему безопасности. Вследствие этого, несмотря на 

увеличение количества вредных воздействий, уровень безопасности человека возрастал. В 

настоящее время средняя продолжительность жизни в наиболее развитых странах составляет 

около 77 лет. 

Безопасность - состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью 

исключено проявление опасностей, или отсутствие чрезмерной опасности. 

Жизнедеятельность – это сложный биологический процесс, происходящий в 

организме человека, позволяющий сохранить здоровье и работоспособность. Необходимым 

и обязательным условием протекания биологического процесса является деятельность. В 

свою очередь, деятельность означает разносторонний процесс создания человеком условий 

для своего существования и развития, процесс преобразования природной и социальной 

реальности в соответствии с индивидуальными потребностями, целями и задачами. 

Среда обитания - непосредственное окружение организма в данный момент 

(совокупность физических, химических, биологических, социальных факторов), оказывающее 

прямое или косвенное воздействие на сам организм или его потомство.  
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Среда обитания является частью окружающей среды, которая включает:  

- компоненты природной среды (атмосфера, гидросфера, литосфера, недра и др.);  

- природные объекты (экосистемы, ландшафты и т.п.);  

- природно-антропогенные объекты (пруды, сады и т.п.);  

- антропогенные объекты (постройки, дороги, технические средства, произведения искусства 

и др.).  

С позиций безопасности жизнедеятельности интерес представляют такие компоненты 

окружающей среды, как гомосфера и ноксосфера.  

Гомосфера - (в переводе с латинского - homo - человек) пространство, где находится 

человек в процессе конкретной деятельности.  

Ноксосфера - (в переводе с латинского - nox - опасность)  пространство, в котором 

проявляются опасности, т.е. постоянно или периодически существует опасный или вредный 

фактор. 

 

Вопросы и задания:  

1. Дайте определение понятиям «Безопасность», «Безопасность жизнедеятельности».  

2. Охарактеризуйте среду обитания.  

3. Перечислите и охарактеризуйте уровни безопасности жизнедеятельности.  

4. Охарактеризуйте виды безопасности.  

5. Сформулируйте основные положения «Концепции абсолютной 

безопасности», «Аксиомы о потенциальной опасности деятельности».  

6. Перечислите причины и следствия опасностей.  

7. Дайте определение понятиям «риск» и «опасность».  

8. Приведите формулировки концепций нулевого и приемлемого рисков.  

9. Перечислите принципы и методы обеспечения безопасности.  

10. Назовите средства обеспечения безопасности. 

 

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме:  

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохорова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с.: табл., 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 

(28.02.2018). 

2. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л.Л. 

Никифоров, В.В. Персиянов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 494 с.: граф., табл., схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01354-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452583 (28.02.2018). 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. Л.А. Муравей. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 5-238-00352-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 (14.10.2016). 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. 

Соломин, Т.А. Беспамятных и др.; под. ред. Л.А. Михайлова. - 2-е изд. - СПб.: ПИТЕР, 2014. 

- 461 с.: ил. - (Учебник для вузов). - На учебнике гриф: Доп.УМО. - Прил.: с. 442-453. - 

Библиогр.: с. 456-460. - ISBN 978-5-496-00054-3. 
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3. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. 

Соломин, Т.А. Беспамятных и др.; под. ред. Л.А. Михайлова. - 2-е изд. - СПб.: ПИТЕР, 2014. 

- 461 с.: ил. - (Учебник для вузов). - На учебнике гриф: Доп.УМО. - Прил.: с. 442-453. - 

Библиогр.: с. 456-460. - ISBN 978-5-496-00054-3. 

4.  О гражданской обороне: Закон РФ от 26 декабря 1997г. № 28-ФЗ (в ред. от 9 

октября 2002г.) СЗ РФ. 1998. №7 Ст.799; 2002. № 41.Ст.3970. 

5. О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ (в ред. от 28 

октября 2002г.). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru ЭБС – «Университетская библиотека онлайн»;  

2. http://www.iprbookshop.ru  – ЭБС «IPRbooks»;  

3. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система (СПС, КонсультантПлюс); 

4. http://catalog.ncstu.ru/ – Электронная библиотека СКФУ; 

5. antiplagiat.ru - ЗАО «Анти Плагиат». 

 

 

Практическое занятие 7. Общие положения. Организация охраны труда.  

Цель: Изучить планирование и контроль мероприятий по охране труда.  

Формируемые компетенции: УК-8: способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуации и военных 

конфликтов. 

Теоретическая часть: 

Управление охраной труда. Оно осуществляется в соответствии с Основами охраны 

труда в РФ Министерством труда и социального развития РФ и его территориальными 

органами, представители которых наделены широкими полномочиями по контролю за 

условиями и охраной труда, постановкой продукции на производство (в части соответствия 

ее требованиям безопасности) по предупредительному надзору за строительством новых 

промобъектов, а также за выполнением законодательства по охране труда. В Федеральных 

органах исполнительной власти (министерствах, ведомствах) для проведения 

ведомственного управления и контроля в обязательном порядке организуются отделы 

охраны труда.  

Система управления охраной труда (СУОТ) на предприятии предусматривает участие в 

ней всех представителей администрации, начиная от бригадиров и мастеров и кончая 

главным инженером и директором. Каждый в пределах своих должностных обязанностей 

отвечает за обеспечение безопасности труда. Кроме того, ряд подразделений выполняют 

специальные функции управления охраной труда.  

Организация и координация работ по охране труда возложена на службы (или 

специалиста) охраны труда. Кроме того, эта служба в соответствии с Рекомендациями по 

организации работы службы охраны труда в организации:  

 проводит анализ состояния и причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний;  

 совместно с соответствующими службами предприятия разрабатывает мероприятия 

по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

а также организует их внедрение;  

mailto:sales@antiplagiat.ru
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 организует работу на предприятии по проведению проверок технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования цехов на соответствие их требованиям безопасности, 

аттестации рабочих мест в части условий труда и техники безопасности, по обеспечению 

здоровых условий труда;  

 проводит вводный инструктаж и оказывает помощь в организации обучения 

работников по вопросам охраны труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004—90 и действующими 

нормативными документами;  

 участвует в работе аттестационной комиссии и комиссий по проверке знаний 

инженерами, техниками и служащими правил и норм по охране труда, инструкций по 

технике безопасности;  

 выполняет некоторые другие функции.  

Важнейшей функцией СУОТ является контроль состояния охраны и условий труда, 

результаты которого являются основой для принятия управленческих решений.  

Основными видами контроля охраны труда являются:  

 оперативный контроль руководителя работ и других должностных лиц;  

 контроль требований безопасности труда при аттестации рабочих мест;  

 контроль, осуществляемый службой охраны труда предприятия; ведомственный 

контроль вышестоящих организаций; контроль, осуществляемый органами государственного 

надзора.  

Оперативный контроль осуществляется администрацией на всех уровнях ежедневно в 

масштабах руководимых ею подразделений, групп, бригад. Особая роль при этом 

принадлежит мастерам и бригадирам, осуществляющим перед началом работы проверку 

соответствия требованиям безопасности оборудования, средств защиты, инструмента, 

приспособлений, организации рабочего места, а в процессе работы контроль за 

безопасностью ее проведения.  

Вопросы и задания:  

1.  Управление охраной труда.  

2. Контроль состояния охраны и условий труда.  

3.  Управление в ЧС. Организация управления, органы управления, силы и средства 

ликвидации ЧС.  

4.  Что представляет собой система контроля требований безопасности и экологичности?  

5.  Экологическая экспертиза.  

6. Экспертиза безопасности. 

 Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме:  

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохорова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с.: 

табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-

1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 (28.02.2018). 

2. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л.Л. 

Никифоров, В.В. Персиянов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 494 с.: граф., табл., схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01354-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452583 (28.02.2018). 

Дополнительная литература: 
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1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. Л.А. Муравей. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 5-238-00352-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

(14.10.2016). 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, 

Т.А. Беспамятных и др.; под. ред. Л.А. Михайлова. - 2-е изд. - СПб.: ПИТЕР, 2014. - 461 

с.: ил. - (Учебник для вузов). - На учебнике гриф: Доп.УМО. - Прил.: с. 442-453. - 

Библиогр.: с. 456-460. - ISBN 978-5-496-00054-3. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, 

Т.А. Беспамятных и др.; под. ред. Л.А. Михайлова. - 2-е изд. - СПб.: ПИТЕР, 2014. - 461 

с.: ил. - (Учебник для вузов). - На учебнике гриф: Доп.УМО. - Прил.: с. 442-453. - 

Библиогр.: с. 456-460. - ISBN 978-5-496-00054-3. 

4.  О гражданской обороне: Закон РФ от 26 декабря 1997г. № 28-ФЗ (в ред. от 9 октября 

2002г.) СЗ РФ. 1998. №7 Ст.799; 2002. № 41.Ст.3970. 

5. О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ (в ред. от 28 

октября 2002г.). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru ЭБС – «Университетская библиотека онлайн»;  

2. http://www.iprbookshop.ru  – ЭБС «IPRbooks»;  

3. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система (СПС, КонсультантПлюс); 

4. http://catalog.ncstu.ru/ – Электронная библиотека СКФУ; 

5. antiplagiat.ru - ЗАО «Анти Плагиат». 

 

 

Практическое занятие 13. Чрезвычайные ситуации и их поражающие факторы.  

Цель: изучить понятие и классификацию чрезвычайных ситуаций. 

Формируемые компетенции: УК-8: способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуации и военных 

конфликтов. 

правил охраны труда и техники безопасности. 

Теоретическая часть: 

При обеспечении безопасности жизнедеятельности человека важное значение имеют: 

профилактика, прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

Понятие «чрезвычайный» трактуется как «исключительный, очень большой, 

превосходящий все» (Ожегов С. И. Словарь русского языка). Словосочетание «чрезвычайная 

ситуация» относится к совокупности опасных событий или явлений, приводящих к 

нарушению безопасности жизнедеятельности.  

Источником ЧС является опасное природное явление, авария или опасное техногенное 

происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств 

поражения, в результате чего произошла или может произойти чрезвычайная ситуация.  

Определение ЧС в Федеральном законе «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» служит базовым при 

решении вопросов классификации ЧС природного и техногенного характера, являющейся, 

важной составной частью научно-методических основ обеспечения противодействия 

чрезвычайным ситуациям.  

mailto:sales@antiplagiat.ru
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Положением о классификации чрезвычайных ситуаций (сентябрь 1996 г.) даны 

определения понятий, характеризующих ЧС:  

 Авария – чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по 

конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным 

причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в 

повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или сооружений.  

 Производственная или транспортная катастрофа – крупная авария, повлекшая за 

собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые 

последствия.  

 Опасное природное явление – стихийное событие природного происхождения, 

которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности 

может вызвать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики 

и природной среды.  

 Стихийное бедствие – катастрофическое природное явления (или процесс), которое 

может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный 

ущерб и другие тяжелые последствия.  

 Экологическое бедствие (экологическая катастрофа) – чрезвычайное событие особо 

крупных масштабов, вызванное изменением (под воздействием антропогенных 

факторов) состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и отрицательно 

повлиявшее на здоровье людей, их духовную сферу, среду обитания экономику или 

генофонд.  

В разных источниках приводится различная классификация ЧС. Наиболее объемлющей 

и поэтому приемлемой является классификация ЧС по следующим признакам (параметрам):  

 по социальному характеру;  

 по сфере возникновения;  

 по масштабам;  

 по ведомственной принадлежности;  

 по основным причинам возникновения;  

 по интенсивности протекания;  

 по характеру поражающих факторов;  

 по характеру воздействия;  

 по характеру последствий.  

Если брать всю совокупность возможных чрезвычайных ситуаций, то их целесообразно 

первоначально разделить по социальному характеру на конфликтные и бесконфликтные.  

К конфликтным ЧС, прежде всего, могут быть отнесены военные столкновения, 

экономические кризисы, экстремистская политическая борьба, социальные взрывы, 

национальные и религиозные конфликты, противостояние разведок, терроризм, разгул 

уголовной преступности, широкомасштабная коррупция и др.  

Бесконфликтные ЧС могут быть классифицированы по значительному числу 

признаков, описывающих явления с различных сторон их природы и свойств. В частности, 

существуют классификационные структуры по типам и видам чрезвычайных событий, 

лежащих в основе ЧС (природного, техногенного и экологического характера, по масштабу 

их распространения, сложности обстановки и тяжести последствий, масштабу и уровню 

привлекаемых для их ликвидации органов управления, сил и средств.  

По сфере возникновения-природные, экологические, техногенные, биолого-

социальные, террористические, военные.  
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По ведомственной принадлежности:  

 в строительстве;  

 в промышленности;  

 на транспорте;  

 в коммунально-бытовой сфере;  

 в сельском хозяйстве;  

Чрезвычайные события, лежащие в основе ЧС, в свою очередь, классифицируются по:  

 сущности и характеру базовых явлений и процессов, важнейшим признакам 

проявления (типам и видам);  

 характеру поражающих факторов или источников опасности (тепловые, химические, 

радиационные, биологические и т.д.);  

 месту возникновения или принадлежности;  

 основным причинам возникновения (конструктивные, производственные, 

эксплуатационные, погодные, геофизические и др.);  

 интенсивности протекания;  

 масштабам воздействия (поражения);  

 характеру воздействия на основные объекты поражения (разрушение, заражение, 

затопление и др.);  

 содержанию и характеру последствий;  

 долговременности и обратимости последствий и т.д.  

Для практических нужд общую классификацию ЧС лучше всего построить по типам и 

видам лежащих в основе чрезвычайных событий. Она будет наиболее обобщающей, так как 

раскрывает сущность явлений, происходящих при чрезвычайных событиях и в значительной 

мере определяющих складывающиеся ЧС.  

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения 

опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного 

события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С 

этой точки зрения такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные 

аварии, землетрясения и т.д.), с быстро (пожары, выбросы газообразных АХОВ, 

гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сели и др.), умеренно (выбросы 

радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, 

половодья и пр.) и медленно распротраняющейся опасностью (аварии на очистных 

сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).  

Важной является также классификация, построенная по масштабу распространения 

чрезвычайных событий. При этом следует иметь в виду, что учитываются не только размеры 

территории, подвергнувшейся воздействию ЧС, но и возможные ее косвенные последствия. 

Это, например, тяжелые нарушения организационных, экономических, социальных и других 

существующих связей, действующих на значительных расстояниях. Кроме того, 

принимается во внимание тяжесть последствий, которая и при небольшой площади ЧС 

порой может быть огромной и трагичной.  

Так, при классификации по масштабу распространения и тяжести последствий 

принимаются во внимание такие показатели как:  

 количество людей, пострадавших в этих ситуациях;  

 количество людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности;  

 размер материального ущерба;  

 границы зон распространения поражающих факторов ЧС.  
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В соответствии с этим признаком ЧС подразделяются на локальные, местные, 

территориальные, региональные, федеральные, трансграничные.  

Вопросы и задания:  

1.  Раскрыть понятия: «Чрезвычайная ситуация», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».  

2. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

3.  Классификация современных средств поражения, воздействующих на человека и среду 

его обитания.  

4.  Обычные средства поражения и их поражающие факторы.  

5.  Поражающие факторы ядерного взрыва и их основные параметры.  

6.  Краткая характеристика боевых отравляющих веществ и их воздействие на человека.  

7.  Биологическое (бактериальное) оружие и его поражающие факторы.  

8.  Чрезвычайные ситуации природного характера и их поражающие факторы.  

9.  Биолого-социальные чрезвычайные ситуации.  

10.  Экологические чрезвычайные ситуации.  

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме:  

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохорова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с.: табл., 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 

(28.02.2018). 

2. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л.Л. 

Никифоров, В.В. Персиянов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 494 с.: граф., табл., схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01354-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452583 (28.02.2018). 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. Л.А. Муравей. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 5-238-00352-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 (14.10.2016). 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, 

Т.А. Беспамятных и др.; под. ред. Л.А. Михайлова. - 2-е изд. - СПб.: ПИТЕР, 2014. - 461 с.: 

ил. - (Учебник для вузов). - На учебнике гриф: Доп.УМО. - Прил.: с. 442-453. - Библиогр.: с. 

456-460. - ISBN 978-5-496-00054-3. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, 

Т.А. Беспамятных и др.; под. ред. Л.А. Михайлова. - 2-е изд. - СПб.: ПИТЕР, 2014. - 461 с.: 

ил. - (Учебник для вузов). - На учебнике гриф: Доп.УМО. - Прил.: с. 442-453. - Библиогр.: с. 

456-460. - ISBN 978-5-496-00054-3. 

4.  О гражданской обороне: Закон РФ от 26 декабря 1997г. № 28-ФЗ (в ред. от 9 октября 

2002г.) СЗ РФ. 1998. №7 Ст.799; 2002. № 41.Ст.3970. 

5. О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ (в ред. от 28 

октября 2002г.). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru ЭБС – «Университетская библиотека онлайн»;  

2. http://www.iprbookshop.ru  – ЭБС «IPRbooks»;  

3. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система (СПС, КонсультантПлюс); 

4. http://catalog.ncstu.ru/ – Электронная библиотека СКФУ; 
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5. antiplagiat.ru - ЗАО «Анти Плагиат». 
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