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Безопасность жизнедеятельности – это 
наука, изучающая все виды опасностей, 

угрожающих человеку, закономерности их 
проявления, способы защиты от них, а также 

способы создания комфортных условий 
жизни и деятельности с целью сохранения 

жизни и здоровья людей. 



 Центральное понятие в БЖД -  
«опасность»



Опасность – 

• Это фактор среды обитания, 
способный нанести ущерб 
здоровью человека.





Негативные факторы

Вредные факторы Опасные факторы

Физические Химические Биологические Психофизические



Вредные физические факторы

• Акустические колебания (шум, инфразвук, 
ультразвук);

• Вибрация;
• Электромагнитные излучения и поля;
• Электрический ток;
• Высокая или низкая температура;
• Ионизирующие излучения.



Химические вредные факторы

• Газообразные;
• Жидкие;
• Твердые вещества, угрожающие здоровью и 

жизни человека.









Биологические опасности

• Ядовитые растения и животные;
• Патогенные микроорганизмы;
• Ядовитые грибы;
• Хищные животные;
• Колючие растения и др.



Психофизиологические 
негативные факторы

• Психические перегрузки;
• Физические перегрузки.
Могут быть связаны с особенностями трудовой 

деятельности или чрезвычайными 
происшествиями.





Механические опасности

• Их воздействие на организм приводит к 
травме, а в крайних случаях – к летальному 
исходу.

• Падения с высоты, летящие осколки, 
режущие инструменты и др.



Классификация опасностей по 
происхождению: 

• Природные (наводнения, ураганы, смерчи, 
растения, животные и др.);

• Техногенные (электрический ток, шум, 
ионизирующие излучения и др.);

• Антропогенные (человек, его ошибки в 
процессе работы);

• Социальные (терроризм, наркомания, 
суициды).







Основными направлениями 
практической деятельности в области 

БЖД является профилактика причин и 
предупреждение условий опасных 

ситуаций. Анализ реальных ситуаций, 
событий позволил специалистам в 

области безопасности сформулировать 
ряд аксиом науки.



Аксиома 1. 
Техногенные опасности 

существуют, если повседневные 
потоки вещества, энергии и 
информации в техносфере 

превышают пороговые значения.



• Соблюдение допустимых (пороговых) 
значений потоков химических веществ, 
потоков энергии (шума, вибрации и др.), 
информации создает допустимые условия 
жизнедеятельности человека и снижает до 
приемлемых значений негативное влияние 
элементов техносферы на природную среду.



Аксиома 2. Источниками 
техногенных опасностей являются 

элементы техносферы.
Опасности возникают при наличии 
дефектов и иных неисправностей в 
технических системах, а также из-

за наличия отходов, 
сопровождающих эксплуатацию 

таких систем.



Аксиома 3. Техногенные 
опасности действуют в 

пространстве и времени.



Аксиома 4. Техногенные 
опасности оказывают негативное 

воздействие на человека, 
природную среду и элементы 

техносферы одновременно, если 
последние оказываются в зоне 

влияния опасностей.



Аксиома 5. Техногенные 
опасности ухудшают здоровье 
людей, приводят к травмам, 
материальным потерям и 

деградации природной среды.



Аксиома 6. Защита от техногенных 
опасностей достигается 

совершенствованием источников 
опасности, увеличением расстояния 

между источником опасности и 
объектом защиты, применением 

защитных мер.



Аксиома 7. Компетентность 
людей в мире опасностей и 
способах защиты от них – 

необходимое условие достижения 
безопасности 

жизнедеятельности. 



Чрезвычайное происшествие -

Незапланированное, нежелательное событие в 
системе «Природа-общество – техносфера», 
нарушающее обычный регламент 
жизнедеятельности.

Виды ЧП:
• Инцидент;
• Отказ;
• Несчастный случай;
• Авария;
• Катастрофа.









Риск - 

• это мера опасности. Это отношение числа 
случаев проявления опасности к возможному 
числу случаев проявления опасности ( 
R=n\N).

• Виды риска:
• Индивидуальный;
• Коллективный.



Индивидуальный риск летального 
исхода в год

1*10 (-5)Производственный станок

9*10 (-6)Водный транспорт

9*10 (-6)Воздушный транспорт 

4*10 (-7)Железная дорога

2*10 (-5)Отравление

4*10 (-5)Пожар 

3*10 (-4)Автомобильный 
транспорт

Степень рискаПричина



Приемлемый риск

• Это такой уровень риска, который 
целесообразно поддерживать по 
техническим и экономическим 
соображениям. Это такой уровень риска, с 
которым соглашается общество. 





Идентификация опасности- 

• Это распознавание опасности, установление 
причин их возникновения, определение 
пространственных и временных 
характеристик, оценка последствий 
проявления опасностей. 



Безопасность – это 

• Состояние деятельности, при котором с 
определенной вероятностью исключено 
проявление  опасностей.

• Принципы обеспечения БЖД:
• Ориентирующие;
• Технические;
• Организационные;
• Управленческие.













Для техногенных опасностей характерно 
негативное длительное, кратковременное или 

периодическое влияние на человека, природную 
среду и элементы техносферы. Пространственные 
зоны вредных воздействий изменяются в широких 

пределах от рабочих и бытовых зон до размеров 
всего земного и околоземного пространства. К 
последним воздействиям относятся выбросы 

парниковых газов и озоноразрушающих веществ и 
др.









При высоких концентрациях вредных 
веществ или при высоких потоках 

энергии вредные факторы по характеру 
своего воздействия могут приближаться 

к травмоопасным воздействиям. 
Например, высокие концентрации 
токсичных веществ в воздухе, воде, 
пище могут вызывать отравления.



экологи заявили, что концентрация 
токсичных веществ в воде 

превышает.



Объем токсичных отходов, по данным 
экологов, достиг 5 миллиардов тонн. 











Уменьшить потоки веществ, энергии или 
информации в зоне деятельности 

человека можно, регулируя эти потоки на 
выходе из источника опасности или 
увеличивая расстояние от источника 

опасности до человека. Если это 
практически неосуществимо, то нужно 
применять защитные меры: защитную 

технику, организационные мероприятия 
и др.

















Повышение безопасности 
среды обитания может быть 

достигнуто только в результате 
обучения и приобретения опыта  

на всех этапах образования и 
практической деятельности 

человека.















Татарстан



В регионах, испытывающих повышенную антропогенную нагрузку, 
снижение уровня здоровья населения сильно выражено. В целом 

влияния различных факторов на здоровье населения различно. Так, по 
данным ВОЗ, вклад социальных факторов составляет около 50%, 

биологических факторов - около 20%, антропогенных факторов - 20% и 
медицинского обслуживания - около 10%.

Анализируя влияние различных факторов на здоровье населения 
Татарстана, считают, что следует особо выделить природные факторы. 
Так, преобладающая площадь почв (и воды) республики испытывают 

дефицит йода, цинка и селена, что обуславливает высокий процент 
эндокринных заболеваний, особенно заболеваний щитовидной железы  

и эндемического зоба. Практически все источники республики, 
снабжающие население питьевой водой, испытывают дефицит фтора, 

его концентрация почти в три раза ниже физиологической нормы, а 

это - 100% пораженность кариесом зубов населения республики. 



Кроме того, геохимический состав питьевой воды не на всей территории 
республики соответствует рекомендованным нормам. Так, водные 
объекты юго-востока Татарстана характеризуются повышенной 
минерализацией, жесткостью, высоким содержанием хлоридов, 

сульфатов, ионов кальция, что выражается на росте числа заболеваний 
органов пищеварения и мочеполовой системы.  

Впрочем, относительно качества воды в республике у экологов и врачей 
республики,  возникает много вопросов. В последнее время в РТ 

осуществляется жесткий санитарно-гигиенический контроль, тем не 
менее рекомендации и предписания контролирующих органов не 

выполняются. В настоящее время это привело к тому, что ухудшилось не 
только состояние систем и сооружений централизованных водопроводов, 

но и ухудшению качественных характеристик питьевой воды. 



Антропогенное воздействие на реки Волга и Кама, по мнению татарстанских 
специалистов, привело к тому, что питьевая вода часто может быть не только 
плохого качества (неприятный запах, привкус), но и даже быть токсичной. 

Такая опасность многократно увеличивается на водопроводах Казани, 
Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги ввиду полного 

отсутствия барьерной функции водопроводных очистных станций (ВОС). 
Плохое техническое и санитарное состояние отдельных элементов водопроводов 

также способствует вторичному загрязнению питьевой воды, особенно в тех 
случаях, когда трубопроводы проложены из металлических труб с нарушением 

антикоррозионной изоляции. В связи с этой проблемой, по мнению ряда 
специалистов в области водоснабжения, для улучшения состояния 

водоснабжения необходим  переход городских водопроводов на подземные 
источники. Но это справедливо только в отношении новых водопроводов. В 

настоящее время геологами не установлены эксплуатационные запасы 
подземных вод; системы водоснабжения, базирующиеся на поверхностных 

источниках воды, имеют большие многоэтажные и капиталоемкие сооружения. 
Поэтому отказ от этих систем потребует единовременных многомиллиардных 

капиталовложений, что пока невозможно.



К сожалению, ухудшению здоровья населения способствует не только качество 
воды. В целом неблагоприятная экологическая ситуация самым негативным 

образом сказывается на здоровье жителей республики. Так, в последнее время 
наблюдается рост числа заболеваний органов дыхания, пищеварения, болезни 

крови, костно-мышечной, мочеполовой системы, аллергические реакции. 
Однако наибольшую тревогу у экологов РТ вызывает онкологическая ситуация 

в республике, которая характеризуется высоким уровнем заболеваемости, 
быстрыми темпами прироста, высоким удельным весом запущенных форм 

рака, неравномерностью поражения населения опухолями в различных 
регионах республики. Рост числа заболеваний 

злокачественными новообразованиями в настоящее время связывают с 
воздействием химических и физических факторов окружающей среды, 
обладающих канцерогенными свойствами. По мнению специалистов-

онкологов многих стран, более 90% случаев всех заболеваний раком 
обусловлены воздействием канцерогенов окружающей среды.



А согласно данным социально-гигиенического мониторинга РФ, РТ попала в 
самую неблагополучную группу регионов. 

Вывод, к которому участники конференции единодушно пришли, сводился к 
следующему: подобная ситуация доказывает необходимость увеличения 

масштабов исследований по выявлению ряда возможных 
предрасполагающих факторов к развитию онкологических заболеваний, а 

также необходимость разработки и осуществления региональных 
комплексных программ профилактики рака












