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Пояснительная записка 

 

Методические указания по освоению дисциплины «Основы безопасности жизнеде-

ятельности и охраны труда в хореографии» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство и рабочей программой 

дисциплины.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организа-

цию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятель-

ной работы. 

Приступая к изучению дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда в хореографии», специалисты должны ознакомиться с рабочей программой 

дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а так-

же с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО 

КГИИ, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия. 

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучениюдисциплины и 

успешного прохождения промежуточных и итоговыхконтрольных испытаний студенту 

рекомендуется придерживатьсяследующего порядка обучения: 

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различныеформы инди-

видуальной работы. 

2. Согласовывать с преподавателем виды работы по освоению дисциплины. 

3. По завершении отдельных заданийосуществлять практический показ. 

  



1. Формы самостоятельной работы 

 

При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда в 

хореографии» следует выполнять следующие виды самостоятельной работыдля лекци-

онных занятий: 

Работа с литературой.Овладение методическими приемамиработы с литературой 

- одна из важнейших задач студента.Работа с литературой включает следующие этапы: 

1. Предварительное знакомство с содержанием; 

2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей:усвоить основные 

положения; усвоить фактический материал; - логическоеобоснование главной мысли и 

выводов; 

3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда,когда работа не кон-

спектируется, но отдельные положения могутпригодиться на занятиях, при выполнении 

курсовых, дипломных работ,для участия в научных исследованиях. 

4. Составление тезисов. 

Для семинаров подготовить следующие темы: 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

 Характерные системы "человек - среда обитания". Производственная, городская, 

бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опас-

ность», «безопасность» 

Человек и техносфера. 

 Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Генезис 

техносферы. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды оби-

тания.  

 Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, ан-

тропогенного и техногенного происхождения 

 Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, ан-

тропогенного и техногенного происхождения. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

 Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопас-

ность.Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие 

на безопасность 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

 Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объ-

ектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

 Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и без-

опасности в чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны 

Производственный травматизм. 

 Производственный и непроизводственный травматизм. Причины. Соблюдение пра-

вил охраны труда. Профилактика. Пути предупреждения.  

Острые и хронические профессиональные заболевания 

 Различают острые и хронические профессиональные заболевания. К острым отно-



сят профессиональные заболевания, возникшие внезапно (в течение одной рабочей смены) 

из-за воздействия вредных производственных факторов с большим превышением пре-

дельно допустимого уровня или предельно допустимой концентрации 

2. Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Тема:Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

 Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Экологи-

ческая, промышленная, производственная безопасности, пожарная, радиационная, транс-

портная, экономическая, продовольственная и информационная безопасности как компо-

ненты национальной безопасности. Вред, ущерб, риск - виды и характеристики. Чрезвы-

чайные ситуации - понятие, основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Без-

опасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в совре-

менном мире. Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах 

реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Постиндустриальное 

общество как общество риска. Концепция общества риска. Значение компетенций в обла-

сти безопасности для обеспечения устойчивого развития социума. Безопасность и демо-

графия. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельно-

сти. 

Тема: Человек и техносфера. 
 Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Генезис 

техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии 

и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносфе-

ры и ее отдельных компонентов. 

Тема: Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов сре-

ды обитания 
 Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. Предельно- допустимые уровни опасных и вредных факторов - основные виды 

и принципы установления. Параметры, характеристики основных вредных и опасных фак-

торов среды обитания человека, основных компонентов техносферы и их источников. 

Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно- допустимые 

уровни. 

Тема: Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природно-

го, антропогенного и техногенного происхождения 
 Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов 

опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхож-

дения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных пото-

ков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая характери-

стика и классификация защитных средств. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. Методы 

определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

Тема: Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
 Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительно-

стью труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, 

воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, влияние среды на самочув-

ствие, состояние здоровья и работоспособность человека. Психофизиологические и эрго-

номические условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства ор-

ганизации комфортных условий жизнедеятельности. 

Тема: Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические 

процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Ос-

новные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессио-



грамма. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и от-

бор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на надежность действий 

операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и ум-

ственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классифика-

ция условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация 

условий труда по факторам производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной организации 

человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возмож-

ностям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека. Система «человек — машина — среда». Антропометрическая, сенсомоторная, 

энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая совместимость человека и ма-

шины. Организация рабочего места - 

Тема:Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Классификация стихийных бедствий (природных ката-

строф), техногенный аварий. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситу-

аций природного характера. Техногенные аварии - их особенности и поражающие факто-

ры. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. Ви-

ды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. Терро-

ризм и террористические действия. 

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Прин-

ципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприя-

тия медицинской помощи. Средства индивидуальной защиты и порядок их использова-

ния. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрез-

вычайных ситуациях. 

 

Тема: Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедея-

тельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих во-

просы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика основных законодатель-

ных и нормативно- правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные по-

ложения. 

Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы эко-

номического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные 

методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляю-

щие и методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение тре-

бований экологической, промышленной и производственной безопасности. Страхование 

рисков: экологическое страхование, страхование ответственности владельцев опасных 

производственных объектов, страхование профессиональных рисков, социальное страхо-

вание Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и кон-

троля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. Система 

РСЧС и гражданской обороны. 

Тема: Производственный травматизм. 

Производственный и непроизводственный травматизм. Причины. Соблюдение правил 

охраны труда. Профилактика. Пути предупреждения.  



Контроль и дозирование специфической физической нагрузки во время репетиционных 

занятий.  

Основные понятия и определения  

Производственная травма (трудовое увечье) - это следствие действия на организм различ-

ных внешних, опасных производственных факторов. Чаще производственная травма - это 

результат механического воздействия при наездах, падениях или контакте с механический 

оборудованием.  

Существует принятая классификация производственных травм, в соответствии с которой 

выделяют следующие виды травм на производстве: 

резаные раны, сопровождающиеся кровотечениями, повреждениями сосудов, костей и 

сухожилий. Такая травма является следствием действия острого предмета. Такого, напри-

мер, как металлическая стружка, какой-либо инструмент или стекло; 

колотые раны. Имеют внутреннее подразделение на колотые и неколотые. Возникают 

вследствие воздействия острого предмета, который способен проколоть кожный покров и 

даже внутренние органы. Самыми опасными травмами такого вида считаются травмы жи-

вота и грудной клетки; 

рваные раны подразделяют на осколочные и дробные. Обычно сопровождаются разруше-

нием тканей на больших поверхностях; 

ушибленные раны, являются следствием удара тупым тяжёлым предметом. При падении 

работника с высоты могут возникать особенно часто; 

ампутация, экзартикуляция; такая рана одна из самых опасных, особенно если речь идёт 

о полной ампутации конечностей, которые могут оказаться отрезанными, оторванными и 

полностью раздробленными; 

переломы костей; 

вывихи суставов. 

По характеру воздействия, производственные травмы могут быть механическими, терми-

ческими, химическими и электрическими. 

Производственный травматизм - это совокупность несчастных случаев на производстве 

(предприятии).  

Различают несколько причин производственного травматизма 

Технические, возникающие вследствие конструкторских недостатков, неисправностей 

машин, механизмов, несовершенства технологического процесса, недостаточной механи-

зации и автоматизации тяжёлых и вредных работ. 

Санитарно - гигиенические, связанные с нарушением требований санитарных норм 

(например, по влажности, температуре), отсутствием санитарно-бытовых помещений и 

устройств, недостатками в организации рабочего места и др. 

 Организационные, связанные с нарушением правил эксплуатации транспорта и оборудо-

вания, плохой организацией погрузочно-разгрузочных работ, нарушением режима труда и 

отдыха (сверхурочные работы, простои и т.п.), нарушением правил техники безопасности, 

несвоевременным инструктажем, отсутствием предупредительных надписей а др. 

Психофизиологические, связанные с нарушением работниками трудовой дисциплины, 

опьянением на рабочем месте, умышленным самотравмированием, переутомлением, пло-

хим здоровьем и др. 

Анализируя динамику изменения состояния травматизма в России, необходимо учиты-

вать фактор безработицы. Так, например, по официальным данным на конец 1999 года она 

составила около 10 млн. человек и ее рост продолжается при снижении численности засе-

ления. В настоящее время большое количество трудоспособного населения России занято 

в таких сферах деятельности, где отсутствует официальная статистика травматизма и 

профессиональных заболеваний.  

Контроль и дозирование специфической физической нагрузки во время репетиционных 

занятий.  

Тема: Острые и хронические профессиональные заболевания 



Факторы болезни. Профилактика. Приказ № 233н от 23.03.2011 г. Об утверждении поряд-

ка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболе-

ваниях. 

Профессиональное заболевание - это повреждение здоровья работника в результате по-

стоянного или длительного воздействия на организм вредных условий труда.  

Различают острые и хронические профессиональные заболевания. К острым относят про-

фессиональные заболевания, возникшие внезапно (в течение одной рабочей смены) из-за 

воздействия вредных производственных факторов с большим превышением предельно 

допустимого уровня или предельно допустимой концентрации.  

Профессиональное заболевание, при котором заболело два и более работников, называет-

ся групповым профессиональным заболеванием.  

Предельно допустимый уровень производственного фактора - это уровень производствен-

ного фактора, воздействие которого при работе установленной продолжительности в те-

чение всего трудового стажа не приводит к травме, заболеванию или отклонению в состо-

янии здоровья в процессе работы или в отдалённые сроки жизни настоящего и последую-

щего поколений.  

Острое профессиональное заболевание возможно в виде ожога глаз ультрафиолетовым 

излучением при выполнении сварочных работ, при отравлении хлором, оксидом углерода 

и др.  

Хронические профессиональные заболевания развиваются после многократного и дли-

тельного воздействия вредных производственных факторов, например, вибрации, произ-

водственного шума и др.  

Неблагоприятные (вредные) условия труда могут создаваться запыленностью (шахты, це-

ментное производство), загазованностью (химическое производство, кирпичные заводы), 

повышенной влажностью, производственным шумом, вибрацией, неудобной рабочей по-

зой, тяжёлым физическим трудом и др.  

В зависимости от вида производственных вредностей могут развиться такие заболевания 

как пневмокониозы, повреждение кожных покровов, нарушение опорно-двигательного 

аппарата, виброболезнь, шумовая болезнь (тугоухость) и др.  

В России в настоящее время ежегодно регистрируется до 12-13 тысяч профессиональных 

заболеваний. Для сравнения, примерно такое же количество регистрируется в Финляндии, 

а в США сотни тысяч (более 500) профессиональных заболеваний в год. Очевидно, что 

сравнительно небольшое количество ежегодно устанавливаемых профессиональных забо-

леваний в России вызвано не лучшими условиями труда, а недостатками в диагностике 

профессиональных заболеваний на ранней стадии их развития и низкой личностной оцен-

кой своего здоровья.  

 

3. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю 

по дисциплине. 

 Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к 

которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.  

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в те-

чение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по ука-

занию преподавателя в течение семестра.  

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, от-

метить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты 

лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  



Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоя-

тельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъ-

яснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испы-

тывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и 

в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 Для студентов экзамен по дисциплине, как правило, состоит из теоретической ча-

сти (ответы по билетам). 


