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Введение

Для  успешного  освоения  учебной  дисциплины
обучающимся  необходимо  изучить  лекционный  материал  и
рекомендуемую  литературу,  отработать  изученный  материал  на
практических занятиях, выполнить задания для самостоятельной
работы.  Практические  занятия  проводятся  с  целью закрепления
лекционного  материала,  овладения  понятийным  аппаратом
предмета,  методами  работы,  изучаемыми  в  рамках  учебной
дисциплины.

Все формы практических занятий (семинары – практикумы,
практические,  лабораторные)  направлены  на  практическое
усвоение теоретических знаний, полученных на лекциях. Главной
целью  такого  рода  занятий  является:  научить  студентов
применению теоретических знаний на практике. С этой целью на
занятиях  моделируются  фрагменты  их  будущей  деятельности  в
виде  учебных  ситуационных  задач,  при  решении  которых
студенты  отрабатывают  различные  действия  по  применению
соответствующих практических навыков. 

Самостоятельная  работа  студента  –  это  планируемая
учебная,  учебно-исследовательская,  научно-исследовательская
работа  студентов,  выполняемая  во  внеаудиторное  (аудиторное)
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но  без  его  непосредственного  участия  (при  частичном
непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за работой студентов). 

Самостоятельная  работа  в  современном  образовательном
процессе  рассматривается  как  форма  организации  обучения,
которая  способна  обеспечивать  самостоятельный  поиск
необходимой информации, творческое восприятие и осмысление
учебного  материала  в  ходе  аудиторных  занятий,  разнообразные
формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во
внеаудиторное  время,  развитие  аналитических  способностей,
навыков контроля и планирования учебного времени, выработку
умений  и  навыков  рациональной  организации  учебного  труда.
Таким  образом,  самостоятельная  работа  –  форма  организации
образовательного  процесса,  стимулирующая  активность,
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самостоятельность, познавательный интерес студентов.
Самостоятельная  работа  обучающихся  является  важным

видом  учебной  и  научной  деятельности  студента.
Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную роль  в
рейтинговой технологии обучения.  Государственным стандартом
предусматривается,  как правило,  не менее 50% часов  из  общей
трудоемкости  дисциплины  на  самостоятельную  работу
обучающихся (далее СРО). В связи с этим, обучение включает в
себя  две,  практически одинаковые по объему и  взаимовлиянию
части  –  процесса  обучения  и  процесса  самообучения.  Поэтому
СРО  должна  стать  эффективной  и  целенаправленной  работой
студента.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  одной  из
основных форм внеаудиторной работы при реализации учебных
планов и программ.

Самостоятельная  работа  –  это  познавательная  учебная
деятельность,  когда  последовательность  мышления ученика,  его
умственных  и  практических  операций  и  действий  зависит  и
определяется самим студентом.

Обучающийся в процессе изучения дисциплины должен не
только  освоить  учебную  программу,  но  и  приобрести  навыки
самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в
средней  школе.  Обучающихся  должен  уметь  планировать  и
выполнять свою работу. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является
овладение  фундаментальными  знаниями,  профессиональными
умениями  и  навыками  деятельности  по  профилю,  опытом
творческой, исследовательской деятельности. 

6



1. Цели и задачи дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»  является  формирование  компетенций
обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере
профессиональной деятельности.

40  Сквозные  виды  профессиональной  деятельности  в
промышленности.

В  рамках  освоения  образовательной  программы  высшего
образования  выпускники  готовятся  к  решению  задач
профессиональной деятельности следующего типа:

- производственно-технологический.

2. Методические указания по изучению дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»

Основными формами обучения дисциплине являются:
1) лекции, 
2) практические занятия, 
3) самостоятельная работа.

2.1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям
Лекция – логическое изложение материала в соответствии с

планом лекции, который сообщается в начале каждой лекции, и
имеет  законченную форму,  т.е.  содержит  пункты,  позволяющие
охватить  весь  материал,  который  необходимо  довести  до
студентов.

Главной  задачей  лектора  является  организация  процесса
познания  студентами материала  изучаемой дисциплины на  всех
этапах  ее  освоения,  предусмотренных  федеральным
государственным образовательным стандартом.

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению
изучаемых  проблем,  но  и  стимулированию  Вашей  активной
познавательной  деятельности,  творческого  мышления,  развитию
научного  мировоззрения,  профессионально-значимых  свойств  и
качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило,
как проблемные в форме диалога (интерактивные).
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Излагаемый  материал  может  показаться  Вам  сложным,
поскольку  включает  знания,  почерпнутые  преподавателем  из
различных отраслей психологии – общей психологии, психологии
познавательных  процессов,  психологии  личности,  социальной
психологии и т.д. Вот почему необходимо добросовестно и упорно
работать  на  лекциях.  Осуществляя  учебные  действия  на
лекционных  занятиях,  Вы  должны  внимательно  воспринимать
действия  преподавателя,  запоминать  складывающиеся  образы,
мыслить,  добиваться  понимания  изучаемого  предмета,
применения  знаний  на  практике,  при  решении  учебно-
профессиональных задач. В ходе лекционных занятий необходимо
вести конспектирование учебного материала,  обращая внимание
на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или
иных  явлений  и  процессов,  научные  выводы  и  практические
рекомендации.

Правила конспектирования:
1.  Конспектирование  лекций  ведется  в  специально

отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь
поля (4-5 см) для дополнительных записей.

2.  Необходимо  записывать  тему  и  план  лекций,
рекомендуемую  литературу  к  теме.  Записи  разделов  лекции
должны  иметь  заголовки,  подзаголовки,  красные  строки.  Для
выделения  разделов,  выводов,  определений,  основных  идей
можно использовать цветные карандаши и фломастеры.

3.  Названные  в  лекции  ссылки  на  первоисточники  надо
пометить на полях,  чтобы при самостоятельной работе найти и
вписать их.

4.  В  конспекте  дословно  записываются  определения
понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано
своими словами.

5. Каждому студенту необходимо выработать и использовать
допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и
понятий.  Однако  чрезмерное  увлечение  сокращениями  может
привести к тому, что со временем в них будет трудно разобраться.

6.  В  конспект  следует  заносить  всё,  что  преподаватель
пишет  на  доске,  а  также  рекомендуемые  схемы,  таблицы,
диаграммы и т.д.  Надо иметь в  виду,  что изучение и отработка
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прослушанных  лекций  без  промедления  значительно  экономит
время и способствует лучшему усвоению материала.

Перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по
конспекту  материал  предыдущей  лекции.  При  затруднениях  в
восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций)
или к преподавателю на практических занятиях.

Содержание разделов учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»

Раздел  1.  Введение  в  безопасность.  Основные  понятия,
термины и определения.

Характерные системы "человек - среда обитания". Системы
«человек-техносфера»,  «техносфера-природа»,  «человек-
природа».  Понятие  техносферы.  Производственная,  городская,
бытовая,  природная  среды  и  их  краткая  характеристика.
Взаимодействие  человека  со  средой  обитания.  Понятия
«опасность».  Виды  опасностей:  природные,  антропогенные,
техногенные,  глобальные  и  военные.  Краткая  характеристика
опасностей и их источников.  Понятие «безопасность».  Системы
безопасности  и  их  структура.  Экологическая,  промышленная,
производственная  безопасности.  Транспортная  и  пожарная
безопасность.  Краткая  характеристика  разновидностей  систем
безопасности. Вред, ущерб, риск - виды и характеристики. Вред,
ущерб  -  экологический,  экономический,  социальный.  Риск  -
измерение  риска,  разновидности  риска.  Экологический,
профессиональный, индивидуальный, коллективный, социальный,
приемлемый,  мотивированный,  немотивированный  риски.
Современные  уровни  риска  опасных  событий.  Чрезвычайные
ситуации -  понятие, основные виды. Техногенные, природные и
биолого-социальные  чрезвычайные  ситуации.  Стихийные
бедствия  и  природные  катастрофы.  Безопасность  и  устойчивое
развитие.  Безопасность  как  одна  из  основных  потребностей
человека. Значение безопасности в современном мире.

Раздел 2. Человек и техносфера
Структура техносферы и ее  основных компонентов.  Виды
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техносферных зон: производственная, промышленная, городская,
селитебная,  транспортная  и  бытовая.  Этапы  формирования
техносферы и ее эволюция. Типы опасных и вредных факторов
техносферы  для  человека  и  природной  среды:  ингредиентные,
биологические  и  энергетические  загрязнения,  деградация
природной среды, информационно-психологические воздействия.
Виды  опасных  и  вредных  факторов  техносферы:  выбросы  и
сбросы  вредных  химических  и  биологических  веществ  в
атмосферу  и  гидросферу,  акустическое,  электромагнитное  и
радиоактивное  загрязнения,  промышленные  и  бытовые  твердые
отходы,  информационные  и  транспортные  потоки.
Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания.
Образование  смога,  кислотных  дождей,  снижение  плодородия
почвы  и  качества  продуктов  питания,  разрушение  технических
сооружений  и  т.п.  Закон  о  неизбежности  образования  отходов
жизнедеятельности.  Экологическая  этика  и  экологическая
культура. Формирование отношения к природе, целей и мотивов
взаимодействия  с  ней,  готовности  выбрать  экологически
целесообразные стратегии деятельности.

Современное  состояние  техносферы  и  техносферной
безопасности.  Исторические,  управленческие  и  технико-
экономические  причины  формирования  неблагоприятной  для
жизни  и  существования  человека  техносферы.  Критерии  и
параметры  безопасности  техносферы  -  средняя
продолжительность  жизни,  уровень  экологически  и
профессионально  обусловленных  заболеваний.  Неизбежность
расширения техносферы. Современные принципы формирование
техносферы.

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека и среду
обитания вредных и опасных факторов

Классификация  негативных  факторов  среды  обитания
человека: физические,  химические,  биологические,
психофизиологические.  Понятие  опасного  и  вредного  фактора,
характерные  примеры  для  судов.  Структурно-функциональные
системы  восприятия  и  компенсации  организмом  человека
изменений  факторов  среды  обитания.  Особенности  структурно-
функциональной  организации  человека.  Естественные  системы
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защиты  человека  от  негативных  воздействий.  Характеристики
анализаторов:  кожный  анализатор,  осязание,  ощущение  боли,
температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие
вкуса,  обоняние,  слух,  зрение.  Время  реакции  человека  к
действию  раздражителей.  Допустимое  воздействие  вредных
факторов  на  человека  и  среду  обитания.  Понятие  предельно-
допустимого  уровня  (предельно  допустимой  концентрации)
вредного фактора и принципы его установления. Ориентировочно-
безопасный уровень воздействия.

«Экологическая  осведомленность-  компетентность».
Экологическая компетентность как профессионально личностная
характеристика,  основанная  на  интеграции  знаний,  умений  в
области  экологии  и  нравственного  отношения  к  природе.
«Экологическое поведение»

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и
опасных  факторов  природного  антропогенного  и  техногенного
происхождения

Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и
вредности  источника  негативных  факторов  путем
совершенствования  его  конструкции  и  рабочего  процесса,
реализуемого  в  нем.  Увеличение  расстояния  от  источника
опасности до объекта защиты. Уменьшение времени пребывания
объекта  защиты  в  зоне  источника  негативного  воздействия.
Установка между источником опасности или вредного воздействия
и  объектом  защиты  средств,  снижающих  уровень  опасного  и
вредного  фактора.  Применение  малоотходных  технологий  и
замкнутых циклов.  Понятие  о  коллективных и индивидуальных
средствах  защиты.  Защита  от  химических  и  биологических
негативных факторов.  Соблюдение мер безопасности (раздел  A-
VI/1 ПДМНВ)

Общие задачи и методы защиты: рациональное размещение
источника  по  отношению  к  объекту  защиты,  локализация
источника,  удаление  вредных  веществ  из  защитной  зоны,
применение индивидуальных и коллективных средств очистки и
защиты.  Защита  от  загрязнения  воздушной  среды.  Вентиляция:
системы  вентиляции  и  их  классификация;  естественная  и
механическая вентиляция; общеобменная и местная вентиляция,
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приточная и вытяжная вентиляция, их основные виды и примеры
выполнения.  Требования  к  устройству  вентиляции  на  судах.
Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны.
Основные  методы,  технологии  и  средства  очистки  от  пыли  и
вредных газов. Сущность работы основных типов пылеуловителей
и  газоуловителей.  Индивидуальные  средства  защиты  органов
дыхания. Защита от загрязнения водной среды. Основные методы,
технологии  и  средства  очистки  воды  от  растворимых
нерастворимых  вредных  веществ.  Сущность  механических,
физикохимических  и  биологических  методов  очистки  воды.
Рассеивание и разбавление вредных выбросов и сбросов. Понятие
предельно  допустимых  и  временно  согласованных  выбросов  и
сбросов.  Сущность  рассеивания  и  разбавления.  Методы
обеспечения  качества  питьевой  воды  и  водоподготовка.
Требования  к  качеству  питьевой  воды.  Методы  очистки  и
обеззараживания питьевой воды. Хлорирование 

Сорбционная  очистка,  опреснение  и  обессоливание
питьевой воды. Достоинства и недостатки методов, особенности
применения на судах. Коллективные и индивидуальные методы и
средства  подготовки  питьевой  воды.  Модульные  системы
водоподготовки,  индивидуальные  устройства  очистки  питьевой
воды.  Методы  утилизации  и  переработки  антропогенных  и
техногенных  отходов.  Классификация  отходов:  бытовые,
промышленные,  сельскохозяйственные,  радиоактивные,
биологические,  токсичные  -  классы  токсичности.  Сбор  и
сортировка отходов на судах.  Современные методы утилизации.
Отходы  как  вторичные  материальные  ресурсы.  Методы
переработки  и  регенерации  отходов  на  судах.  Примеры
вторичного  использования  отходов  как  метод  сохранения
природных  ресурсов.  Защита  от  энергетических  воздействий  и
физических  полей.  Основные  принципы защиты от  физических
полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта
защиты  от  источника  излучения,  экранирование  излучений  -
поглощение и отражение энергии. Защита от вибрации: основные
методы защиты и принцип снижения вибрации. Индивидуальные
средства  виброзащиты.  Контроль  уровня  вибрации.  Защита  от
шума, инфра- и ультразвука. Основные методы защиты: снижение
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звуковой мощности источника  шума,  рациональной размещение
источника  шума  и  объекта  защиты  относительно  друг  друга,
защита  расстоянием,  акустическая  обработка  помещения,
звукоизоляция,  экранирование  и  применение  глушителей  шума.
Принцип  снижения  шума  в  каждом  из  методов  и  области  их
использования.  Классификация  лазеров  по  степени  опасности.
Общие  принципы  защиты  от  лазерного  излучения.  Защита  от
инфракрасного  (теплового)  излучения.  Теплоизоляция,
экранирование  -  типы  теплозащитных  экранов.  Защита  от
ионизирующих  излучений.  Общие  принципы  защиты  от
ионизирующих  излучений  -  особенности  защиты  от  различных
видов излучений (гамма, бета и альфа излучения).  Особенности
контроля  уровня  ионизирующих  излучений  различных  видов.
Методы  и  средства  обеспечения  электробезопасности.
Применение малых напряжений, электрическое разделение сетей,
электрическая изоляция, защита от прикосновения к токоведущим
частям,  защитное  заземление  (требования  к  выполнению
заземления),  зануление,  устройства  защитного  отключения.
Принципы работы защитных устройств - достоинства, недостатки,
характерные  области  применения,  особенности  работы
применительно  к  различным  типам  электрических  сетей.
Индивидуальные  средства  защиты  от  поражения  электрических
током.  Контроль  параметров  электросетей  -  напряжения,  тока,
изоляции  фаз,  определение  фазы.  Защита  от  статического
электричества.  Методы,  исключающие  или  уменьшающие
образование  статических  зарядов;  методы,  устраняющие
образующие заряды. Молниезащита зданий и сооружений – типы
молниеотводов,  устройство  молниезащиты  и  требования  к  ее
выполнению.  Защита  от  механического  травмирования.
Оградительные  устройства,  предохранительные  и  блокирующие
устройства, устройства аварийного отключения, ограничительные
устройства,  тормозные  устройства,  устройства  контроля  и
сигнализации,  дистанционное управление.  Правила  обеспечения
безопасности при работе  с  ручным инструментом.  Особенности
обеспечения  безопасности  подъемного  оборудования  и
транспортных  средств.  Обеспечение  безопасности  систем  под
давлением.  Предохранительные  устройства  и  системы,

13



регистрация  и  техническое  освидетельствование  систем  под
давлением.  Анализ  и  оценивание  техногенных  и  природных
рисков.  Предмет,  основные  понятия  и  аппарат  анализа  рисков.
Риск как вероятность и частота реализации опасности, риск как
вероятность  возникновения  материального,  экологического  и
социального ущерба. Качественный анализ и оценивание риска -
предварительный  анализ  риска,  понятие  деревьев  причин  и
последствий. Количественный анализ и оценивание риска - общие
принципы численного оценивание риска. Методы использования
экспертных  оценок  при  анализе  и  оценивании  риска.  Понятие
опасной зоны и методология ее определения. Знаки безопасности:
запрещающие,  предупреждающие,  предписывающие,
указательные,  пожарной  безопасности,  эвакуационные,
медицинского и санитарного назначения. Типовые методы защиты
от  негативных  факторов  на  судах.  Примеры  выполнения  и
реализации методов и средств защиты человека на судах. 

Раздел  5.  Обеспечение  комфортных условий  для  жизни  и
деятельности

Понятие  комфортных  или  оптимальных  условий.
Взаимосвязь  состояния  здоровья,  работоспособности  и
производительности труда с состоянием условий жизни и труда
человека,  параметрами  среды  жизнедеятельности  человека.
Основные  методы,  улучшающие  самочувствие  и
работоспособность  человека:  не  превышение  допустимых
уровней  негативных  факторов  и  их  снижение  до  минимально
возможных  уровней,  рационализация  режима  труда  и  отдыха,
удобство  рабочего  места  и  рабочей  зоны,  хороший
психологический климат  в  трудовом коллективе,  климатические
условия в зоне жизнедеятельности, оптимальная освещенность и
комфортная световая среда.  Микроклимат помещений. Механизм
теплообмена между  человеком  и  окружающей  средой.
Климатические  параметры,  влияющие  на  теплообмен.
Взаимосвязь  климатических  условий  со  здоровьем  и
работоспособностью  человека.  Терморегуляция  организма
человека.  Влияние  гидрометеоусловий  в  экстремальных
ситуациях.  Гигиеническое  нормирование  параметров
микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических
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условий в судовых помещениях: системы отопления, вентиляции
и  кондиционирования,  устройство,  выбор  систем  и  их
производительности;  средства  для  создания  оптимального
аэроионного  состава  воздушной  среды.  Контроль  параметров
микроклимата  в  помещении.  Освещение  и  световая  среда  в
помещении. Влияние  состояния  световой  среды  помещения  на
самочувствие  и  работоспособность  человека.  Характеристики
освещения  и  световой  среды. Факторы,  определяющие
зрительный и психологический комфорт. Виды, системы и типы
освещения.  Нормирование  искусственного  и  естественного
освещения.  Искусственные  источники  света: типы  источников
света  и  основные  характеристики,  достоинства  и  недостатки,
особенности  применения.  Особенности  применения
газоразрядных  энергосберегающих  источников  света.
Светильники: назначение,  типы,  особенности  применения.
Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособность,
утомляемость,  особенности  формирования  цветового  интерьера
для  выполнения  различных  видов  работ  и  отдыха.  Основные
принципы организации рабочего места для создания комфортных
зрительных  условий  и  сохранения  зрения.  Выбор  и  расчет
основных  параметров  естественного,  искусственного  и
совмещенного освещения. Контроль параметров освещения.

Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы
безопасности

Виды  и  условия  трудовой  деятельности.  Виды  трудовой
деятельности: физический  и  умственный  труд,  формы
физического  и  умственного  труда,  творческий  труд.
Классификация  условий  труда  по  тяжести  и  напряженности
трудового процесса.  Классификация условий труда по факторам
производственной среды. Эргономические основы безопасности.
Система  «человек  —  машина  —  среда».  Антропометрическая,
сенсомоторная,  энергетическая,  биомеханическая  и
психофизиологическая  совместимость  человека  и  машины.
Организация  рабочего  места:  выбор  положения  работающего,
пространственная  компоновка  и  размерные  характеристики
рабочего места,  взаимное  положение  рабочих мест,  размещение
технологической  и  организационной  оснастки,  конструкции  и
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расположение  средств  отображения  информации.  Техническая
эстетика.

Раздел  7.  Чрезвычайные  ситуации  и  методы  защиты  в
условиях их реализации  Террористические угрозы, связанные с
использованием комплекса беспилотных воздушных судов и без
экипажных водных аппаратов

Чрезвычайные  ситуации.  Классификация  чрезвычайных
ситуаций:  техногенные,  природные,  военного  времени.  Понятие
опасного  промышленного  объекта,  классификация  опасных
объектов.  Фазы  развития  чрезвычайных  ситуаций.  Основы
прогнозирования  и  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций.
Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их особенности.
Основные  сведения  о  пожаре  и  взрыве.  Основные  причины  и
источники  пожаров  и  взрывов.  Опасные  факторы  пожара.
Категорирование  помещений  и  зданий  по  степени
взрывопожароопасности.  Пожарная  защита.  Пассивные  и
активные  методы  защиты.  Пассивные  методы  защиты:
зонирование  территории,  противопожарные  разрывы,
противопожарные  стены,  противопожарные  зоны,
противопожарные  перекрытия,  легкосбрасываемые  конструкции,
огнепреградители,  противодымная  защита.  Активные  методы
защиты:  пожарная  сигнализация,  способы  тушения  пожара.
Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые
составы.  Принципы  тушения  пожара,  особенности  и  области
применения.  Системы  пожаротушения:  стационарные  водяные
установки  (спринклерные,  дренчерные),  установки  водопенного
тушения,  установки  газового  тушения,  установки  порошкового
тушения. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их
основные  типы  и  области  применения.  Классификация
взрывчатых веществ.  Взрывы газовоздушных и  пылевоздушных
смесей.  Ударная  волна  и  ее  основные  параметры.  Оценка
инженерной  обстановки.  Радиационные  аварии,  их  виды,
основные  опасности  и  источники  радиационной  опасности.
Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. Оценка
радиационной  обстановки.  Зонирование  территорий  при
радиационном загрязнении  территории.  Понятие  радиационного
прогноза. Определение возможных доз облучения и допустимого
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времени  пребывания  людей  в  зонах  загрязнения.  Допустимые
уровни  облучения  при  аварийных  ситуациях.  Дозиметрический
контроль. Аварии на химически опасных объектах, их группы и
классы опасности, основные химически опасные объекты. Общие
меры  профилактики  аварий  на  ХОО.  Химически  опасная
обстановка. Зоны химического заражения. Химический контроль
и  химическая  защита.  Основные  способы  защиты  персонала,
населения и территорий от химически опасных веществ. Оценка
химической  обстановки.  Гидротехнические  аварии. Основные
опасности и источники гидротехнических и гидродинамических
аварий.  Чрезвычайные  ситуации  военного  времени. Виды
оружия массового поражения, их особенности и последствия его
применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. Определение
параметров воздушного ядерного взрыва.  Стихийные бедствия.
Землетрясения,  наводнения,  паводок,  атмосферные  явления,  их
краткая характеристика, основные параметры и методы защиты.
Определение зоны чрезвычайной ситуации при паводке.  Защита
населения  в  чрезвычайных  ситуациях. Организация  защиты  в
мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения,
их  классификация.  Оборудование  убежищ.  Быстровозводимые
убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия.
Укрытие  в  приспособленных  и  специальных  сооружениях.
Особенности  и  организация  эвакуации  из  зон  чрезвычайных
ситуаций.  Мероприятия  медицинской  защиты.  Средства
индивидуальной защиты и  порядок их использования.  Способы
обеспечения  психологической  устойчивости  населения  в
чрезвычайных  ситуациях.  Устойчивость  функционирования
объектов  экономики  в  чрезвычайных  ситуациях. Понятие  об
устойчивости  объекта.  Факторы,  влияющие  на  устойчивость
функционирования  объектов.  Принципы  и  способы  повышения
устойчивости  функционирования  объектов  в  ЧС.
Мобилизационная  подготовка.  Экстремальные  ситуации.  Виды
экстремальных  ситуаций.  Терроризм.  Безэкипажные  водные
аппараты.  Беспилотные  воздушные  суда.  Подавление  и
уничтожение.  Порядок  реагирования  с  использованием
специальных  технических  средств.  Формы  реакции  на
экстремальную  ситуацию.  Оценка  экстремальной  ситуации,
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правила  поведения  и  обеспечения  личной  безопасности.
Психологическая  устойчивость  в  экстремальных  ситуациях.
Спасательные  работы  при  чрезвычайных  ситуациях.  Основы
организации аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Борьба за живучесть судов. Способы ведения спасательных работ
при различных видах чрезвычайных ситуаций.

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности
Законодательные  и  нормативные  правовые  основы

управления  безопасностью  жизнедеятельности.  Концепции
национальной  безопасности  и  демографической  политики
Российской  Федерации  -  основные  положения.  Общая
характеристика системы законодательных и нормативно-правовых
актов,  регулирующих  вопросы  экологической,  промышленной,
производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных
ситуациях.  Характеристика  основных  законодательных  и
нормативно-правовых актов: назначение, объекты регулирования
и основные положения. Требования безопасности в технических
регламентах. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах
и подзаконных актах.  Законодательство об охране окружающей
среды. Экологическая  доктрина  Российской  Федерации.
Нормативно-техническая  документация  по  охране  окружающей
среды.  Федеральный  закон  «Об  охране  окружающей  среды»  -
основные положения. Структура законодательной базы - основные
законы.  Международные правовые основы охраны окружающей
среды. Система стандартов «Охрана природы» (ОП) - структура и
основные  стандарты.  Законодательство  об  охране  труде.
Трудовой  кодекс  -  основные  положения  X  раздела  кодекса,
касающиеся  вопросов  охраны  труда.  Обязательное  социальное
страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний.  экспертиза  и  оценка  состояния
окружающей  среды,  декларирование  промышленной
безопасности,  государственная  экспертиза  условий  труда,
Подзаконные  акты  по  охране  труда.  Международные  правовые
аспекты  охраны  труда.  Система  стандартов  безопасности  труда
(ССБТ)  -  структура  и  основные  стандарты.  Стандарты
предприятий по безопасности труда. Инструкции по охране труда.
Законодательство  о  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях.
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Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий
от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера». Структура законодательной базы - основные законы и
их  сущность:  Федеральный  законы  РФ  «О  пожарной
безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»,  «О  промышленной  безопасности  опасных
производственных  объектов»,  «О  радиационной  безопасности
населения». Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных
ситуациях  (БЧС)  -  структура  и  основные  стандарты.
Государственное управление безопасностью: органы управления,
надзора  и  контроля  за  безопасностью,  их  основные  функции,
права  и  обязанности,  структура.  Министерства,  агентства  и
службы  -  их  основные  функции,  обязанности,  права  и
ответственность  в  области  различных  аспектов  безопасности.
Управление  экологической,  промышленной  и  производственной
безопасностью в регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в
организациях.  Надзор в сфере безопасности -  основные органы
надзора,  их  функции  и  права.  Несчастные  случаи,  несчастные
случаи  на  производстве.  Расследование  и  учет.  Кризисное
управление  в  чрезвычайных  ситуациях  -  российская  система
управления в чрезвычайных ситуациях - система РСЧС, система
гражданской обороны - сущность структуры, задачи и функции.
Организация  мониторинга,  диагностики  и  контроля  состояния
окружающей  среды,  промышленной  безопасности,  условий  и
безопасности  труда.  Государственная  экологическая  аттестация
рабочих  мест  -  понятие,  задачи,  основные  функции,  сущность,
краткая  характеристика  процедуры  проведения.  Аудит  и
сертификация  состояния  безопасности.  Экологический  аудит  и
экологическая  сертификация,  сертификация  производственных
объектов на соответствие требованием охраны труда - сущность и
задачи.

2.2. Методические рекомендации по подготовке к
практическим занятиям

Семинар – это один из наиболее сложных и в то же время
плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В
условиях высшей школы практическая работа – вид практической
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работы,  проводимой под руководством преподавателя,  ведущего
научные  исследования  по  тематике  практической  работы  и  в
данной отрасли научного знания. 

Практическая  работа  предназначен:  для  углубленного
изучения  той  или  иной  дисциплины и  овладения  методологией
применительно  к  особенностям  изучаемой  отрасли  науки;  для
активной  самостоятельной  групповой  работы,  когда  студенты
могут подготовить, обдумать поставленные перед ними проблемы,
проверить свою позицию, услышать и обсудить другие. 

Целесообразно готовиться к практической работе занятиям
за  1-  2  недели  до  их  начала.  Начинать  надо  с  изучения
рекомендованной  литературы,  так  как  на  лекции  обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная
его  часть  восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание
основных положений и  выводов,  объяснение  явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых
теоретических  вопросов.  В  процессе  этой  работы  вы  должны
стремиться  понять  и  запомнить  основные  положения
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также
разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана
(конспекта)  по  изучаемому  материалу  (вопросу).  Это  позволяет
составить  концентрированное,  сжатое  представление  по
изучаемым вопросам. 

На  практической  работе  каждый  из  Вас  должен  быть
готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,
проявлять  максимальную  активность  при  их  рассмотрении.
Выступление  должно  строиться  свободно,  убедительно  и
аргументировано.  Необходимо,  чтобы  выступающий  проявлял
собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое
личное  мнение,  понимание,  обосновывал  его  и  мог  сделать
правильные  выводы  из  сказанного.  При  этом  Вы  можете
обращаться  к  записям  конспекта  и  лекций,  непосредственно  к
первоисточникам,  использовать  знание  художественной
литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни
и  т.д.  Вокруг  такого  выступления  могут  разгореться  споры,
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дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый. 
При подготовке к практической работе вам следует: 
-  приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем

литературу к конкретному занятию; 
- до очередного практического занятия по рекомендованным

литературным источникам проработать теоретический материал,
соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практической работе следует обязательно
использовать  не  только  лекции,  но  учебную,  методическую
литературу; 

 -  в  начале  занятий  задать  преподавателю  вопросы  по
материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении
при решении задач, заданных для самостоятельного решения; 

-  в  ходе  практической  работы  давать  конкретные,  четкие
ответы по существу вопросов; 

-  на  занятии  демонстрировать  понимание  проведенных
анализов,  ситуаций,  в  случае  затруднений  обращаться  к
преподавателю. 

Если Вы пропустили занятие (независимо от причин) или не
подготовились  к  занятию,  рекомендуется  не  позже,  чем  в  2-
недельный  срок  явиться  на  консультацию  к  преподавателю  и
отчитаться  по  теме,  изученной  на  занятии.  Студенты,  не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме
к  началу  зачетной  сессии,  упускают  возможность  получить
положительную оценку в соответствующем семестре. При такой
подготовке  практическое  занятие  пройдет  на  необходимом
методологическом  уровне  и  принесет  интеллектуальное
удовлетворение всей группе. 

Содержание практических работ
Раздел 1. Введение в безопасность. Основные 

понятия, термины и определения.
Определение опасных и вредных факторов для 

конкретного вида работы. 
Раздел 3. Идентификация и воздействие на 

человека и среду обитания вредных и опасных 
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факторов
1.Оценка инженерной обстановки.
2.Оценка химической обстановки в порту и на 

судах.
3.Ионизирующие излучения, влияние на 

человека.
Раздел 4. Защита человека и среды обитания от

вредных и опасных факторов природного 
антропогенного и техногенного происхождения

1. Оценка радиационной обстановки 
2. Расчет зоны ЧС при паводках.
3.Электробезопасность, медицинские аспекты 

влияния на организм.
Раздел 5. Обеспечение комфортных условий 

для жизни и деятельности
1 .Микроклимат производственных 

помещений. Нормирование параметров.
2. Шум и вибрация, как вредные факторы 

производства. Нормирование.
Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации.
1.Основы пожарной безопасности.

3. Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности»

3.1. Общие методические рекомендации 
по самостоятельной работе

Самостоятельная  работа  –  это  планируемая  работа
студентов,  выполняемая  по  заданию  и  при  методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Целью  самостоятельной  работы  студентов  являются:  обучение
навыкам  работы  с  научной  литературой  и  практическими
материалами,  необходимыми  для  углубленного  изучения
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дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к
самостоятельному  (без  помощи  преподавателя)  изучению  и
изложению полученной информации. В связи с этим основными
задачами  самостоятельной  работы  студентов,  изучающих
дисциплину являются: 

-во-первых, продолжение изучения учебной дисциплины в
домашних  условиях  по  программе,  предложенной
преподавателем; 

-во-вторых,  привитие  студентам  интереса  к
психологической литературе; 

-в-третьих, развитие познавательных способностей. 
Изучение  и  изложение  информации,  полученной  в

результате  изучения  научной  литературы  и  практических
материалов,  предполагают  развитие  у  студентов  как  владения
навыками  устной  речи,  так  и  способностей  к  четкому
письменному изложению материала. 

Основными  формами  самостоятельной  работы  студентов
являются: 

- подготовку к аудиторным занятиям, изучение материала по
учебникам (в т.ч. по конспекту лекций);

- оформление отчетов по практическим работам (подготовка
к практическим занятиям).

Основной  формой  контроля  за  самостоятельной  работой
студентов  являются  практические  занятия,  промежуточная
аттестация. 

4. Промежуточная аттестация
Итоговой  оценкой  по  дисциплине  является  результат

промежуточной аттестации,  выставленный с учетом результатов
текущего контроля.

Вид промежуточной аттестации: зачет (устный)
Перечень вопросов к зачету:

1. Опасность:  определение,  источники  и  классификация
опасностей. Краткая характеристика морских опасностей.

2. Оценка опасности: количественное измерение опасности,
риск  -  как  мера  оценки  опасности.  Риск  индивидуальный  и
социальный.
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3. Структура техносферы и ее основных компонентов.
4. Принципы защиты человека и морской среды от вредных

и опасных факторов. Понятия: ноксосфера и гомосфера.
5. Чрезвычайные ситуации: определение, их классификация

по источнику возникновения.
6. Чрезвычайные  ситуации:  их  классификация  по

поражающим факторам. Правительственная классификация.
7. Пожары:  определение  пожара,  причины  пожаров.  Ор-

ганизация тушения пожара.
8. Взрыв  ВВ:  определение  взрыва,  виды  взрывов,

поражающие  факторы  взрыва,  организация  ликвидации
последствий взрыва.

9. Взрыв  взрывоопасных  смесей:  условия  взрыва
взрывоопасных  смесей,  поражающие  факторы  взрыва,
организация  ликвидации  последствий  взрыва  взрывоопасных
смесей.

10. Оценка  радиационной  обстановки:  определение
параметров радиационной обстановки и величин доз.

11. Оценка  химической  обстановки:  определение
параметров  зон  возможного  и  фактического  заражения.  Меры
защиты от химического отравления.

12. Виды  оружия  массового  поражения.  Взрыв  ядерного
боеприпаса и его поражающие факторы.

13. Организация  защиты населения  и  работников порта  в
условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

14. Понятие  об  устойчивости  работы  портов  в  условиях
чрезвычайных ситуаций.

15. Законодательство  о  безопасности  в  чрезвычайных
ситуациях.

16. Эколого-экономические  и  социально-экономические
составляющие ущерба от чрезвычайных ситуаций.

17. Основные функции МЧС.
18. Права  и  обязанности  граждан  в  области  защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
19. Виды и основные задачи пожарной охраны.
20. Обеспечение пожарной безопасности в порту.
21. Основные  задачи  решаемые  Государственным
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пожарным надзором.
22. Права  и  обязанности  граждан  в  области  пожарной

безопасности.
23. Права  и  обязанности  граждан  на  радиационную

безопасность.
24. Факторы, определяющие пожароопасность веществ.
25. Основные средства тушения пожара.
26. Методы,  улучшающие  самочувствие  и

работоспособность человека.
27. Микроклимат помещений. Параметры, нормирование.
28. Освещение  и  световая  среда,  характеристики,

нормирование.
29. Виды трудовой деятельности. Эргономические основы

безопасности.
30. Законодательные  и  нормативно-правовые  акты  по

вопросам безопасности.
31. Законодательство об охране окружающей среды.
32. Законодательство об охране труда.
33. Законодательство  о  безопасности  в  чрезвычайных

ситуациях.
34. Государственное управление безопасностью.
35. Надзор  в  сфере  безопасности.  Органы  надзора,  их

функции и права.
36. Коллективный  договор.  Общественный  контроль  за

охраной труда.
37. Классификация  негативных  факторов  среды  обитания

человека.
38. Структурно-функциональные  системы  восприятия  и

компенсации  организмом  человека  изменений  факторов  среды
обитания.

39. Основные  принципы  защиты  человека  и  среды
обитания от воздействия негативных факторов.

40. Защита от загрязнения воздушной среды.
41. Защита от загрязнения водной среды.
42. Вибрация.  Характеристика  воздействие  на  организм

человека. Снижение вибрации. Нормирование.
43. Шум, инфра- и ультра- звук. Основные характеристики,
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влияние на организм человека. Защита от шума. Нормирование.
44. Электромагнитные  излучения.  Характеристики,

воздействие на организм человека, защита, нормирование.
45. Электробезопасность.  Воздействие  тока  на  организм

человека. Защита от поражения электрическим током.
46. Анализ и оценивание техногенных рисков.
47. Несчастные случаи. Классификация. Несчастные случаи

на производстве.
48. Расследование  и  учет  несчастных  случаев  на

производстве.
49. Обязательное  социальное  страхование  от  несчастных

случаев на производстве и профзаболеваний.

Показатели, критерии и шкала оценивания
устных ответов на зачете

Критерии
оценивания

Показатели и шкала оценивания
зачтено незачтено

текущая 
аттестация

выполнение требований по 
текущей аттестации в полном 
объеме

выполнение 
требований по 
текущей 
аттестации в 
неполном 
объеме

невыполнение 
требований по 
текущей 
аттестации

полнота и 
правильно
сть ответа

обучающийс
я полно 
излагает 
материал, 
дает 
правильное 
определение 
основных 
понятий

обучающийся 
достаточно 
полно излагает 
материал, 
однако 
допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам же
исправляет, и 1-
2 недочета в 
последовательн
ости и 
языковом 
оформлении 
излагаемого

обучающийся 
демонстрирует
знание и 
понимание 
основных
положений 
данной темы, 
но излагает 
материал 
неполно и 
допускает
неточности в 
определении 
понятий или 
формулировке 
правил

обучающийся 
демонстрируе
т незнание 
большей 
части
соответствую
щего
вопроса

степень
осознанно

демонстриру
ет 

присутствуют 
1-2 недочета в 

не умеет 
достаточно 

допускает 
ошибки в 
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сти,
понимания
изученног
о

понимание 
материала, 
может 
обосновать 
свои 
суждения,
применить 
знания на 
практике, 
привести 
необходимые
примеры не 
только из 
учебника, но
и 
самостоятел
ьно 
составленны
е

обосновании 
своих 
суждений, 
количество 
приводимых 
примеров 
ограничено

глубоко и 
доказательно 
обосновать 
свои суждения
и привести 
свои примеры

формулировке
определений и
правил,
искажающие 
их смысл

языковое
оформлени
е
ответа

излагает 
материал 
последовате
льно и 
правильно с 
точки зрения
норм 
литературног
о языка

излагает 
материал 
последовательн
о, с 2-3 
ошибками в 
языковом 
оформлении

излагает 
материал 
непоследовате
льно и 
допускает 
много ошибок 
в языковом 
оформлении 
излагаемого

беспорядочно 
и неуверенно 
излагает 
материал

При обучении с применением дистанционных технологий и
электронного обучения  промежуточная  аттестация  проводится  в
форме  компьютерного  тестирования  в  СДО.  Оценивание
компетентности  обучающегося  по  установленным  для
дисциплины  индикаторам  может  осуществляться  с  помощью
банка заданий, включающих тестовые задания пяти типов:

- 1  –  тестовое  задание  открытого  типа;
предусматривающее  развернутый  ответ  обучающегося  в
нескольких  предложениях,  составленное  с  использованием
вопросов для подготовки к зачету или зачету;

- 2  –  выбор  одного  правильного  варианта  из
предложенных вариантов ответов;
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- 3 – выбор 2-3 правильных вариантов из предложенных
вариантов ответов; 

- 4  –  установление  правильной  последовательности  в
предложенных  вариантах  ответов/расчётные  задачи,  ответом  на
которые будет являться некоторое числовое значение;

- 5  –  установление  соответствия  между  двумя
множествами вариантов ответов.

5. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и
учебно-методической литературы для самостоятельной

работы обучающихся, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература
1.  Резчиков  Е.  А.  Безопасность  жизнедеятельности :

Учебник для вузов /  Резчиков Е. А.,  Рязанцева А. В.  //  Москва:
Юрайт, 2022.  639 с.  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489504 

2.  Беляков  Г.И.  Пожарная  безопасность,  безопасность  в
чрезвычайных ситуациях и  оказание  первой помощи :  учебник
для вузов / Г. И. Беляков // Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
529 с. —  (Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/531576

Дополнительная литература
Курдюмов  В.И.  Безопасность  жизнедеятельности:

проектирование  средств  обеспечения  и  расчет  безопасности  :
Учебное  пособие  для  вузов   /  В. И. Курдюмов,  Б. И. Зотов  //
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. —Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513971

Учебно-методическая литература для самостоятельной
работы

Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и
практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина // Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. https://urait.ru/bcode/510519
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