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ВВЕДЕНИЕ 
 

Обеспечение национальной безопасности возведено в ранг при-
оритетных задач любого государства мира. В большинстве стран ми-
ра приняты и действуют нормативные правовые акты, регулирующие 
основные вопросы и направления обеспечения безопасности объектов 
защиты в различных сферах.  

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенно-
сти объектов безопасности в Российской Федерации разрабатывается 
система правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопас-
ности, определяются основные направления деятельности органов 
государственной власти и управления в данной области, формируют-
ся или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм 
надзора и контроля за их деятельностью. Эти вопросы отражены в 
Федеральных законах Российской Федерации.  

В данной практической работе изучаются некоторые положения 
основных законов Российской Федерации в сфере обеспечения без-
опасности.  
 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема работы 
Законодательная основа обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 
 

Цель работы 
Изучить основные положения Федеральных законов Российской 

Федерации в сфере безопасности.  
 

Планируемые результаты обучения 
Результатом выполнения работы является  формирование компе-

тенций: УК-8, установленной рабочими программами дисциплин Без-
опасность жизнедеятельности, Основы безопасности труда; ОПК-3, 
установленной рабочей программой дисциплины Надзор и контроль в 
сфере безопасности.     

В результате выполнения работы студент будет: 
знать трактовку понятия «безопасность»; основные положения 

Федеральных законов Российской Федерации в сфере безопасности и 
сферу их применения на практике; основные объекты безопасности; 

уметь ориентироваться в законодательстве Российской Федера-
ции о безопасности; 
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владеть терминологией в сфере законодательства и навыками ра-
боты со справочно-правовыми системами, применяемыми в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 
2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
Порядок выполнения практической работы 
 

1. Изучить учебно-методические материалы. Зафиксировать в 
своем отчете: основные определения (безопасность, объекты без-
опасности); перечень Федеральных законов, основные положения ко-
торых Вами изучены. 

2. Обсудить смысл общих принципов и содержание деятельности 
по обеспечению безопасности, изложенных в ФЗ № 390-ФЗ  «О без-
опасности» с преподавателем и группой студентов.  

3. Рассмотреть конкретные примеры реализации основных 
принципов безопасности (труда, в ЧС, экологической, промышлен-
ной, транспортной и т.д.) 

4. Ответить на контрольные вопросы по вариантам. Варианты 
приведены в таблице 1. Номер варианта соответствует порядковому 
номеру фамилии студента в списке группы. Вариант может назначить 
преподаватель. 

5. Составить отчет. 
 

Отчет о работе 
В процессе выполнения практической работы каждый студент со-

ставляет индивидуальный отчет.  
Отчет должен быть выполнен  в соответствии с планом практиче-

ского занятия и содержать: цель и задачи; основные определения (без-
опасность, объекты безопасности); перечень Федеральных законов, ос-
новные положения которых изучены; выводы (выводы должны четко 
формулировать основные результаты работы); письменные или устные 
ответы на контрольные вопросы (форму ответа устанавливает препода-
ватель). 

 

Материально-техническое оборудование 
Для выхода в интернет - мобильные гаджеты  (планшет, ноут-

бук, телефон). 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1 О понятии «Безопасность» 
 

Безопасность является одной из центральных проблем жизнеде-
ятельности  человека. В современной российской науке и публици-
стике сложно, вероятно, найти понятие, которое звучало бы столь же 
часто, как понятие «безопасность». 

Потребность в безопасности является одной из базовых челове-
ческих потребностей, которая заключается, прежде всего, в необхо-
димости защиты человеческой жизни от опасностей, обеспечения 
стабильности условий ее существования, от чего зависит удовлетво-
рение других ее потребностей. 

Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, созда-
ющих опасность жизненно важным интересам личности, общества и 
государства. Многообразие сфер деятельности человека, общества и 
государства,  различный характер влияния возможных угроз для лю-
дей, предопределило множество видов безопасности (промышленная, 
пожарная, радиационная, экологическая, экономическая, продоволь-
ственная, информационная, транспортная, энергетическая, военная и 
т.д.). 

Впервые официально признанный вариант трактовки понятия 
«безопасность» был закреплен в принятом 5 марта 1992 года Законе 
Российской Федерации «О безопасности». Данный нормативный акт 
определил «безопасность» как состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз.  

Поскольку сферы жизнедеятельности  человека многогранны, на 
настоящий момент универсального, содержательного и лаконичного 
определения термина «безопасность» нет и быть не может и в новом 
ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ1 определение 
«безопасность» было изъято.  

Однако означенное выражение было принято в качестве отправ-
ной точки для формулирования понятия «безопасность» в различных 
законах и иных нормативно-правовых актах. Эту формулировку 
можно считать родовым понятием.  

                                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ  «О безопасности» (с измене-

ниями на 9 ноября 2020 года). URL: https://docs.c№td.ru/docume№t/902253576 
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Например, Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» раскрывает термин «экологическая без-
опасность» как состояние защищенности природной среды и жизнен-
но важных интересов человека от возможного негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий. 

ГОСТ Р 22.0.02-94 в п. 2.1.3 дает определение безопасности в 
чрезвычайных ситуациях как состояния защищенности населения, 
производственного персонала, объектов народного хозяйства и окру-
жающей природной среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях.1  

Соглашение Правительств государств членов Евразийского эко-
номического сообщества от 25.01.2008 (ред. от 19.05.2011) дает опре-
деление безопасность как отсутствие недопустимого  риска, связан-
ного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба2.  

Кроме ФЗ «О безопасности», по мнению одних ученых, дей-
ствуют 86 законов, более 60 указов Президента Российской Федера-
ции и других подзаконных актов, регламентирующих отдельные ас-
пекты безопасности. Другие утверждают, что правовое регулирова-
ние вопросов, касающихся отдельных видов безопасности, осуществ-
ляется на основании более чем 70 федеральных законов, 200 указов 
Президента Российской Федерации, около 500 постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, а также других подзаконных актов.3  

Но в любых определениях «безопасность» - актуализированное 
содержание этого понятия интегрирует различные смыслы и форму-
лируется как «состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». 

Выделим эти понятия и раскроем их значение. 
Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз. 

Виды безопасности – направления защиты - соответствуют ви-
дам (сферам) жизнедеятельности. 

                                                           
1 ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения основных понятий. Введ. 01.01.1996. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Соглашение Правительств государств членов Евразийского экономического сообщества от 

25.01.2008 (ред. от 19.05.2011) 
3 Крохина Ю. А. Контроль реализации Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года // Законодательство. 2012. № 3. 
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Жизненно важные интересы – это совокупность потребностей 
(человека, семьи, организации, общества), удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства. 

К основным объектам безопасности относятся: 

 личность, ее права и свободы (здоровье, семья, труд, имущество и 
т.д.); 

 общество, его материальные и духовные ценности; 

 государство, его конституционный строй, суверенитет и террито-
риальная целостность. 

Основным субъектом обеспечения безопасности является госу-
дарство, осуществляющее функции в этой области через органы за-
конодательной, исполнительной и судебной властей. Таким образом, 
государство выступает и как объект безопасности, т.е. оно должно 
быть защищено от внутренних и внешних угроз, и в тоже время явля-
ется субъектом обеспечения безопасности, т.е. оно само и осуществ-
ляет эту защиту. Государство обеспечивает безопасность каждого 
гражданина на территории РФ, а гражданам РФ, находящимся за ее 
пределами, государство гарантирует защиту и покровительство. 

Угроза безопасности – это совокупность неблагоприятных 
условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интере-
сам личности, общества и государства. Угрозы безопасности можно 
условно разделить на политические (угрозы существующему консти-
туционному строю), экономические, военные, информационные, тех-
ногенные, экологические и иные. Нередко они проявляются одновре-
менно, как смешанные. 

 

2 Законодательная  основа обеспечения безопасности  

жизнедеятельности 
 

В соответствии с положениями Конституции РФ о защите лич-

ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз разра-

ботаны законодательные основы безопасности во всех сферах жизне-

деятельности человека и общества: промышленной, пожарной, эколо-

гической, экономической, продовольственной, информационной, 

транспортной, энергетической, военной и т. д. 

Законодательство, регулирующее отношения в рассматриваемой 

области, включает в себя:  

- Конституцию Российской Федерации;  
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- международные соглашения;  

- федеральные законы Российской Федерации;  

- федеральные подзаконные нормативные правовые акты (нор-

мативные правовые акты Президента Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты Правительства Российской Федерации, феде-

ральные межведомственные и ведомственные нормативные правовые 

акты);  

- нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

Обеспечение безопасности достигается различными путями, в 

том числе путем принятия и исполнения законов Российской Федера-

ции в конкретной сфере безопасности. 
 

3 Федеральные законы в сфере безопасности 
 

3.1 Федеральный закон «О безопасности»1 
 

Сегодня в России наблюдается рост угроз безопасности практи-

чески во всех сферах жизнедеятельности общества. Одним из направ-

лений обеспечения тех или иных видов безопасности является ком-

плексное правовое регулирование этого процесса. Принятие Феде-

рального закона «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 

явилось важнейшим этапом правового регулирования обеспечения 

национальной безопасности России. 

Это так называемый «рамочный закон». Существует в сфере права 

такое понятие - рамочный характер закона. Это значит, что данный 

нормативный акт, касающийся определенной сферы жизни общества, 

не содержит точные указания, а лишь общие принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности. На основе такого зако-

на принимаются другие законы на основе единых принципов, но с уче-

том особенностей сферы жизни общества, а данном контексте – без-

опасности того или иного вида (например, радиационной безопасности) 

или деятельности (например, обращения с отходами). 

Предмет регулирования настоящего Федерального закона.  

Закон определяет основные принципы и содержание деятельности 

по обеспечению безопасности государства, общественной безопасно-

                                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ  «О безопасности» (с изменениями на 

9 ноября 2020 года). URL: https://docs.c№td.ru/docume№t/902253576 
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сти, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов 

безопасности, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации (далее - безопасность, национальная безопасность), полномочия 

и функции федеральных органов государственной власти, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации (далее - РФ), 

органов местного самоуправления в области безопасности, а также ста-

тус Совета Безопасности РФ (Совет Безопасности). 

Основные принципы обеспечения безопасности. В широком 

понимании принцип - это руководящее, основополагающее начало, 

базовая составляющая определенного вида деятельности. Принципы 

определяют те фундаментальные цели, которые задают тон всем ас-

пектам соответствующей деятельности в дальнейшем. Здесь же речь 

идет о принципах определенного вида деятельности. 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) системность и комплексность применения федеральными ор-

ганами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, другими государственными орга-

нами, органами местного самоуправления политических, организаци-

онных, социально-экономических, информационных, правовых и 

иных мер обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения без-

опасности; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов РФ, других государ-

ственных органов с общественными объединениями, международны-

ми организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности. 

Содержание деятельности по обеспечению безопасности. 
Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя: 

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопас-

ности; 

2) определение основных направлений государственной политики 

и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности; 

3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 

4) разработку и применение комплекса оперативных и долго-

временных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз 
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безопасности, локализации и нейтрализации последствий их прояв-

ления; 

5) применение специальных экономических мер в целях обеспе-

чения безопасности; 

6) разработку, производство и внедрение современных видов 

вооружения, военной и специальной техники, а также техники двой-

ного и гражданского назначения в целях обеспечения безопасности; 

7) организацию научной деятельности в области обеспечения 

безопасности; 

8) координацию деятельности федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, ор-

ганов местного самоуправления в области обеспечения безопасности; 

9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, кон-

троль за целевым расходованием выделенных средств; 

10) международное сотрудничество в целях обеспечения без-

опасности; 

11) осуществление других мероприятий в области обеспечения 

безопасности в соответствии с законодательством РФ. 

Закон определяет Государственную политику в области 

обеспечения безопасности. 

1. Государственная политика в области обеспечения безопасно-

сти является частью внутренней и внешней политики РФ и представ-

ляет собой совокупность скоординированных и объединенных еди-

ным замыслом политических, организационных, социально-

экономических, военных, правовых, информационных, специальных 

и иных мер. 

2. Основные направления государственной политики в области 

обеспечения безопасности определяет Президент РФ. 

3. Государственная политика в области обеспечения безопасности 

реализуется федеральными органами государственной власти, органа-

ми государственной власти субъектов РФ, органами местного само-

управления на основе стратегии национальной безопасности РФ, иных 

концептуальных и доктринальных документов, разрабатываемых Сове-

том Безопасности и утверждаемых Президентом РФ. 

4. Граждане и общественные объединения участвуют в реализа-

ции государственной политики в области обеспечения безопасности. 

Настоящий закон определяет: 

- полномочия Президента РФ в области обеспечения безопасности; 
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- основные задачи и функции Совета Безопасности функции; 

- полномочия палат Федерального Собрания РФ в области обес-

печения безопасности; 

- полномочия Правительства РФ в области обеспечения без-

опасности; 

- полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности; 

- функции органов государственной власти субъектов РФ и ор-

ганов местного самоуправления в области обеспечения безопасности; 
 

3.2 Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 

Важнейшим направлением государственной политики в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера является наличие законодательной ба-

зы. Базовым (ключевым) законом, регулирующим правовые основы в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

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

те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»1.  

Настоящий ФЗ отличает универсальность и применимость ко 

всем отношениям, возникающим в связи с предупреждением или 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций, без отраслевой специфики. 

Действие закона распространяется на отношения, возникаю-

щие в процессе деятельности органов государственной власти РФ, ор-

ганов государственной власти субъектов РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также пред-

приятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-

правовой формы (далее - организации) и населения в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Этим законом регулируются отношения, связанные с преду-

преждением чрезвычайных ситуаций, снижением размеров ущерба и 

потерь, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, разграничением пол-

номочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

                                                           
1 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 4 

ноября 2022 года). URL: https://docs.c№td.ru/docume№t/9009935/titles/64U0IK 
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ситуаций между федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления и организациями. 

В рассматриваемом законе: 

- изложены основополагающие термины и определения; 

- изложены основные принципы в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- сформулированы приоритетные цели и задачи единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС); 

 - закреплены нормы, определяющие полномочия органов госу-

дарственной власти в области защиты населения и территорий от ЧС; 

- определены права и обязанности граждан Российской Федера-

ции в указанной сфере, включая социальную защиту пострадавших, 

- определены требования по подготовке населения к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Основными требованиями Федерального закона № 68-ФЗ яв-

ляются:  

- обеспечение гласности и предоставление необходимой инфор-

мации о чрезвычайных ситуациях;  

- проведение мероприятий по подготовке населения к действиям 

в чрезвычайных ситуациях;  

- финансовое и материальное обеспечение соответствующих ме-

роприятий;  

 - надзор и контроль в области защиты населения и территорий. 

Законом установлены права: 

- на информацию о риске, которому могут подвергнуться насе-

ление и территория;  

- на обращение в органы власти по вопросам защиты населения 

и территорий от ЧС;  

- на возмещение ущерба, причинённого здоровью (имуществу). 
 

3.3 Федеральный закон «О гражданской обороне» 
 

К числу базовых законов в области безопасности жизнедеятель-

ности относится Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
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«О гражданской обороне»1, положениями которого определены ос-

новные задачи гражданской обороны в области защиты населения на 

территории Российской Федерации, в том числе применительно к 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, во-

енного времени.  

К ним относятся: 

- предупреждение и ликвидация ЧС; 

- проведение эвакуационных мероприятий; 

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и тер-

риторий от ЧС; 

- своевременное оповещение и информирование населения. 

Согласно нормам данного Закона, системы управления граждан-

ской обороной (далее по тексту ГО), связи и оповещения населения 

об опасностях при возникновении ЧС природного и техногенного ха-

рактера могут быть задействованы для реализации задач по защите 

населения и территорий. 

Спасательные воинские формирования (далее по тексту - СВФ) 

могут использовать технические системы управления ГО и системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих, в том числе, при 

возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера. Для применения сил и средств ГО при возникновении 

чрезвычайной ситуации необходимо издание соответствующего указа 

Президента Российской Федерации. Этим нормативным актом, в со-

ответствии со статьями 56 и 88 Конституции Российской Федерации2, 

при чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации 

или в отдельных её местностях вводится чрезвычайное положение. 
 

3.4 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
 

Правоотношения в области пожарной безопасности регулиру-

ются в первую очередь нормами Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»3. 

                                                           
1 Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с из-

менениями на 14 июля 2022 года). URL: https://base.gara№t.ru/178160/ 
2 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

URL: https://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_28399/ 
3 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ре-

дакция, действующая с 13 октября 2022 года). URL: https://docs.c№td.ru/docume№t/9028718 
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Целью данного закона является закрепление правовых, эконо-

мических и социальных основ обеспечения пожарной безопасности в 

РФ, прав и обязанностей граждан и руководителей организаций в об-

ласти пожарной безопасности, а также их ответственности за нару-

шение требований пожарной безопасности. 

Закон регулирует в сфере пожарной безопасности отношения 

между органами государственной власти, органами местного само-

управления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовых форм и форм, а также между обществен-

ными объединениями, индивидуальными предпринимателями, долж-

ностными лицами, гражданами РФ, иностранными гражданами, ли-

цами без гражданства. 

В законе юридически закреплено понятие пожарной безопас-

ности как состояния защищённости личности, имущества, общества 

и государства от пожаров, раскрыты основные элементы и функции 

системы обеспечения пожарной безопасности, определены виды и 

основные задачи пожарной охраны. 

Нормы закона регламентируют: 

- нормативное правовое обеспечение в области пожарной без-

опасности;  

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности;  

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;  

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;  

- учёт пожаров и их последствий;  

- особый противопожарный режим. 
 

3.5 Федеральный закон «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» 
 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»1 принят в целях 

защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 

государственного и муниципального имущества от пожаров.  

                                                           
1 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями на 14 июля 2022 года). URL: 

https://docs.c№td.ru/docume№t/902111644 
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Этот закон определяет основные положения технического регу-

лирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие 

требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в 

том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожар-

но-технической продукции и продукции общего назначения. 

 

3.6 Федеральный закон «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений»  

 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»1, принят в целях:  

- защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

- охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и рас-

тений;  

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобре-

тателей; 

- обеспечения энергетической эффективности зданий и соору-

жений. 

Объектом технического регулирования в настоящем Феде-

ральном законе являются здания и сооружения любого назначения (в 

том числе входящие в их состав сети инженерно-технического обес-

печения и системы инженерно-технического обеспечения), а также 

связанные со зданиями и с сооружениями процессы проектирования 

(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации 

и утилизации (сноса). 

Закон регламентирует минимально необходимые требования 

пожарной безопасности к зданиям и сооружениям, в т. ч. к процессам 

их проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и 

утилизации (сноса). 

Согласно требованиям настоящего ФЗ здание или сооружение 

должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в 

процессе эксплуатации: 

- исключалась возможность возникновения пожара;  

                                                           
1 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013 года). URL: 

https://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_95720/ 
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- обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности 

задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опас-

ных факторов пожара на людей и имущество; 

- обеспечивались защита людей и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздей-

ствия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также 

чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие тре-

бования: 

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также 

прочности несущих строительных конструкций в течение времени, 

необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, 

направленных на сокращение ущерба от пожара; 

2) ограничение образования и распространения опасных факто-

ров пожара в пределах очага пожара; 

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 

4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в 

безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара; 

5) возможность доступа личного состава подразделений пожар-

ной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение 

здания или сооружения; 

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и 

сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному иму-

ществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

 
3.7 Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 
 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов»1 опреде-
ляет правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

                                                           
1 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021). URL: 

https://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_15234/ 
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безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 
направлен на предупреждение аварий на опасных производственных 
объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации по-
следствий указанных аварий.  

Пояснение: 
Опасными производственными объектами (ОПО) - являются предпри-

ятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объ-
екты, на которых присутствуют опасные технологические процессы и (или) 
вещества способные причинить во время аварии ущерб здоровью не только 
сотрудникам предприятия, но и окружающему населению, соседним предпри-
ятиям, окружающей среде. 

Основная цель закона - профилактика и предупреждение аварий 
и чрезвычайных ситуаций на ОПО и обеспечение готовности персо-
нала, занятого обслуживанием объекта, локализовать и ликвидиро-
вать последствия этих аварий. 

Областью действия закона являются все организации, работа-
ющие в области промышленной безопасности, а также непосред-
ственно сами опасные производственные объекты. 

Положения настоящего закона распространяются на все орга-
низации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющие деятельность в области промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов на терри-
тории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми 
Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормами международ-
ного права. 

Требования промышленной безопасности представляют со-
бой условия, запреты, ограничения и другие обязательные требова-
ния, содержащиеся в настоящем федеральном законе. 

 
3.8 Федеральный закон «О безопасности гидротехнических 

сооружений» 
 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасно-

сти гидротехнических сооружений»1 регулирует отношения, возни-
кающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопас-

                                                           
1 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). URL: https://sudact.ru/law/federal№yi-

zako№-ot-21071997-№-117-fz-s/ 
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ности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, восстановле-
нии, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений1, 
устанавливает обязанности органов государственной власти, соб-
ственников гидротехнических сооружений и эксплуатирующих орга-
низаций по обеспечению безопасности гидротехнических сооруже-
ний. 

Настоящий ФЗ распространяется на гидротехнические со-
оружения, повреждения которых могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации.  

 
3.9 Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 

 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте»2 регулирует отношения, связанные с обязательным страхо-
ванием гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.  

Закон принят в развитие положений Федеральных законов «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
и «О безопасности гидротехнических сооружений». 

Законом определены опасные объекты, размеры страховых 
сумм и выплат потерпевшим, а также размеры компенсационных вы-
плат, требования к страховщикам и к заключаемым ими договорам 
обязательного страхования ответственности. 

Объектом обязательного страхования являются имуще-
ственные интересы владельца опасного объекта, связанные с его обя-
занностью возместить вред, причиненный потерпевшим. 

Страховым риском является возможность наступления граж-
данской ответственности владельца опасного объекта по обязатель-
ствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим. 

                                                           
1 Гидротехнические сооружения - плотины, здания гидроэлектростанций, водосброс-

ные, водоспускные и водовыпускные сооружения и др. 
2 Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 

27.07.2010 №225-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2022). URL: 
https://base.garant.ru/12177579/ 
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3.10 Федеральный закон «О радиационной безопасности 
населения» 

 
Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»1, который регулирует вопросы радиационной 
безопасности населения, устанавливает систему правовых, организа-
ционных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, медико-
профилактических, воспитательных и образовательных мероприятий, 
обеспечивающих соблюдение требований радиационно опасной дея-
тельности.  

Пояснения: 
Радиационная безопасность населения - состояние защищенности 

настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздей-
ствия ионизирующего излучения; ионизирующее излучение - излучение, которое 
создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении 
заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ио-
ны разных знаков. 

Закон определяет:  
- принципы обеспечения радиационной безопасности; 
- мероприятия по обеспечению радиационной безопасности. 
- полномочия РФ и субъектов РФ в области обеспечения радиа-

ционной безопасности;  
- государственное управление в области обеспечения радиаци-

онной безопасности; 
- государственное нормирование в области обеспечения радиа-

ционной безопасности; 
- осуществление оценки состояния радиационной безопасности. 
Данный закон создаёт правовые гарантии реализации прав 

граждан на радиационную безопасность. 
 

3.11 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»2 является ведущим актом экологической 

направленности.  

                                                           
1 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 № 3-

ФЗ (ред. от 11.06.2021). URL: https://sudact.ru/law/federal№yi-zako№-ot-09011996-№-3-fz-o/ 
2 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 30.05.2023) 

Об охране окружающей среды (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) 

URL: https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-10012002-n-7-fz-ob/ 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-09011996-n-3-fz-o/
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Окружающая среда - это совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также ан-

тропогенных объектов. 

Основная задача закона состоит в обеспечении научно обосно-

ванного сочетания экологических и экономических интересов для со-

хранения здоровой чистой окружающей среды (далее – ОС).  

Закон определяет правовые основы государственной политики 

в области охраны ОС, обеспечивающие сбалансированное решение 

социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружа-

ющей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в 

целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколе-

ний, укрепления правопорядка в области охраны ОС и обеспечения 

экологической безопасности. 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществ-

лении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием 

на природную среду как важнейшую составляющую окружающей 

среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории 

Российской Федерации. 

Этот закон закрепляет основные принципы охраны ОС, в со-

ответствии с которыми должна осуществляться хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти РФ, органов государ-

ственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окру-

жающую среду. Некоторые из них: 

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую сре-

ду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях обес-

печения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; 

- охрана, воспроизводство и рациональное использование при-

родных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприят-

ной окружающей среды и экологической безопасности; платность 

природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

- презумпция экологической опасности планируемой хозяй-

ственной и иной деятельности; 
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- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятель-

ности; 

- обязательность финансирования юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйствен-

ную и (или) иную деятельность, которая приводит или может приве-

сти к загрязнению окружающей среды, мер по предотвращению и 

(или) уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, 

устранению последствий этого воздействия; 

- ответственность за обеспечение благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности. 

В законе обосновываются нормативы качества окружающей 

среды, нормативы допустимого воздействия на окружающую сре-

ду, а также нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняю-

щих веществ в ОС и т.д. 
Пояснения: 

Качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое 

характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показа-

телями и (или) их совокупностью.  

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество кото-

рой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических 

систем, природных и природно-антропогенных объектов. 
 

3.12 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 

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

эпидемиологическом благополучии населения»1 устанавливает статус 

санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, систему об-

щих требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в том числе при захоронении, переработке и 

ином обращении с производственными отходами.  

Настоящий закон направлен на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основ-

ных условий реализации конституционных прав граждан на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду. 

                                                           
1 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (ред. от 04.11.2022, вступ. в силу с 15.11.2022). URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901729631 

https://docs.cntd.ru/document/901729631
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Определяет основные мероприятия по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 
Пояснение: 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – это состоя-

ние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 

вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечива-

ется снижением вредного воздействия факторов среды обитания на человека 

(до установленного уровня) и созданием благоприятных условий для его жизне-

деятельности. 

 

3.13 Федеральный закон «Об отходах производства и по-

требления» 

 

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»1 определяет правовые основы обраще-

ния с отходами производства и потребления в целях предотвращения 

вредного воздействия отходов производства и потребления на здоро-

вье человека и окружающую природную среду, а также вовлечения 

таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 

источников сырья. 
Пояснения: 

К отходам производства и потребления относятся остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образова-

лись в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 

утратившие свои потребительские свойства. 

Закон не регулирует отношения в области обращения с радиоактивными 

отходами, с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных 

веществ в водные объекты 

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

Закон устанавливает: 

- основные принципы и приоритетные направления государ-

ственной политики в области обращения с отходами; 

- классы опасности отходов; 

                                                           
1 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления» (ред. от 19.12.2022, вступ. в силу с 01.03.2023). URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ 
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- полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области обращения 

с отходами  

- общие требования к обращению с отходами и др. 

Этот закон детализирует правовые вопросы, относящиеся к ра-

боте с отходами на всех стадиях. Строгое соблюдение его положений 

поможет сделать жизнь чище и уменьшить разрушающее влияние 

общества на окружающую среду. При этом регулируется вопрос об 

использовании мусора как сырьевого ресурса. 
 

3.14 Федеральный закон «О противодействии терроризму»1 

 

 Закон раскрывает и устанавливает:  
- основные принципы противодействия терроризму; 

- правовые и организационные основы профилактики террориз-

ма и борьбы с ним; 

- полномочия органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и оргпнов местного самоуправления в области 

противодействия терроризму; 

- правовой режим и условия проведения контртеррористической 

операции; 

- правовые и организационные основы применения Вооружен-

ных Сил РФ в борьбе с терроризмом; 

- порядок минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-

лений терроризма; 

- социальную реабилитацию лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом; 

- ответственность организаций за причастность к терроризму. 

Правовую основу противодействия терроризму составляют 

Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права, международные договоры РФ, настоящий ФЗ и другие 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, 

нормативные правовые акты Правительства РФ, а также принимае-

мые в соответствии с ними нормативные правовые акты других феде-

ральных органов государственной власти. 

                                                           
1 Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(ред. от 10.07 2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ 
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Противодействие терроризму в Российской Федерации основы-

вается на следующих основных принципах:  
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;  

2) законность;  

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подверга-

ющихся террористической опасности;  

4) неотвратимость наказания за осуществление террористиче-

ской деятельности;  

5) системность и комплексное использование политических, ин-

формационно-пропагандистских, социально-экономических, право-

вых, специальных и иных мер противодействия терроризму;  

6) сотрудничество государства с общественными и религиозны-

ми объединениями, международными и иными организациями, граж-

данами в противодействии терроризму;  

7) приоритет мер предупреждения терроризма;  

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и сред-

ствами при проведении контртеррористических операций;  

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия 

терроризму;  

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, 

технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе 

с терроризмом, а также о составе их участников;  

11) недопустимость политических уступок террористам;  

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма;  

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. 
Основные понятия: 

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий;  

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:  

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта;  

б) подстрекательство к террористическому акту;  
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в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного со-

общества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре;  

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта;  

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или инфор-

мации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности;  

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных дей-

ствий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, при-

чинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяж-

ких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях;  

4) противодействие терроризму - деятельность органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юриди-

ческих лиц по:  

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических 

актов (профилактика терроризма);  

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом);  

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;  

5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, опера-

тивно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, 

оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обез-

вреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, органи-

заций и учреждений, а также по минимизации последствий террористическо-

го акта;  

6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) - со-

стояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 

массового пребывания людей, препятствующее совершению террористическо-

го акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается тер-

ритория общего пользования поселения или городского округа, либо специально 

отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в 

здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определен-

ных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек. 
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3.15 Трудовой кодекс Российской Федерации 
 

Трудовой кодекс РФ имеет сложную структуру. В документ, со-

стоящий из 6 частей, включены 14 разделов, разделенных на 62 главы 

и 424 статьи. Трудовой кодекс РФ (ТК) составляет основу трудового 

законодательства. 

Целями трудового законодательства являются установление 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных и безопасных условий труда, защита прав и интере-

сов работников и работодателей. 

Трудовой кодекс Российской Федерации1 закрепляет исходные 

принципиальные положения правового регулирования труда, в том 

числе – обеспечение охраны труда. ТК достаточно подробно решает 

вопросы, возникающие в сфере труда между работниками и работо-

дателями. Он имеет приоритет перед иными федеральными законами, 

содержащими нормы трудового права. Все эти законы должны соот-

ветствовать ТК.  

Трудовой Кодекс определяет: 

- основные направления государственной политики в области 

охраны труда, направленные на обеспечение приоритета сохранения 

жизни и здоровья работников. 

- основные принципы обеспечения безопасности труда Основ-

ными принципами обеспечения безопасности труда являются: преду-

преждение и профилактика опасностей; минимизация повреждения 

здоровья работников. Принцип предупреждения и профилактики опас-

ностей означает, что работодатель систематически должен реализовы-

вать мероприятия по улучшению условий труда, включая ликвидацию 

или снижение уровней профессиональных рисков или недопущение 

повышения их уровней, с соблюдением приоритетности реализации та-

ких мероприятий. Принцип минимизации повреждения здоровья ра-

ботников означает, что работодателем должны быть предусмотрены 

меры, обеспечивающие постоянную готовность к локализации (мини-

мизации) и ликвидации последствий реализации профессиональных 

рисков. Приоритетность реализации мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессио-

нальных рисков либо недопущению повышения их уровней 

                                                           
1   «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 13.06.2023, с 

изм. от 27.06.2023). URL: https://docs.cntd.ru/document/901807664 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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Пояснения: 

Охрана труда согласно статье 209 Трудового кодекса РФ - это система 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабили-

тационные и иные мероприятия. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 

либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нор-

мативов. 

 

Контрольные вопросы 

Таблица 1 - Варианты и контрольные вопросы 
 

Номер 

Варианта 

Номера 

вопросов 

 

Номер 

Варианта 

Номера 

вопросов 

1 1, 11, 21, 31, 41, 51 14 4, 14, 22, 32, 42, 55 

2 2, 12, 22, 32, 42, 52 15 8, 18, 24, 34, 44, 54 

3 3, 13, 23, 33, 43, 53 16 16, 20, 28, 37, 49, 51 

4 4, 14, 24, 34, 44, 54 17 5, 16, 29, 33, 47, 53 

5 5, 15, 25, 35, 45, 55 18 9, 12, 23, 33, 44, 52 

6 6, 16, 26, 36, 46, 51 19 3, 14, 25, 36, 45, 55 

7 7, 17, 27, 37, 47, 52 20 5, 16, 27, 38, 41, 54 

8 8, 18, 28, 38, 48, 53 21 10, 21, 31, 40, 50, 55 

9 9, 19, 29, 39, 49, 54 22 2, 12, 22, 32, 42, 54 

10 10, 20, 30, 40, 50, 55 23 3, 13, 23, 33, 43, 52 

11 4, 14, 27, 32, 45, 51 24 4, 14, 24, 34, 44, 51 

12 1,17, 27, 32, 43, 52 25 6, 17, 28, 39, 48, 54 

13 6, 11, 23, 35, 40, 53 26 8, 19, 27, 31, 43, 52 

 

1. Назовите основные принципы обеспечения безопасности.  

2. Как Вы понимаете приоритет предупредительных мер в целях обеспече-

ния безопасности? 

3. Какими государственными органами Российской Федерации реализуется 

государственная политика в области обеспечения безопасности? 

4. Какой закон составляет правовую основу охраны окружающей среды в 

РФ? 

5. Какой ФЗ определяет правовую основу обеспечения безопасности? 

6. В каком ФЗ определены принципы и организация ведения гражданской 

обороны? 
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7. Какой Федеральный закон определяет права и обязанности граждан Рос-

сии в области защиты от чрезвычайных ситуаций? 

8. Что является правовой основой в области обеспечения безопасности жиз-

недеятельности в РФ? 

9. Какие цели преследует ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера»?  

10.  Какой ФЗ определяет государственную политику РФ в области обеспе-

чения безопасности? 

11.  Что определяет ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов»? 

12.  Что является основной целью ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов»? 

13.  Что является основной целью ФЗ «О пожарной безопасности»? 

14.  Назовите область действия ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

15. Что понимается под требованием промышленной безопасности в соответ-

ствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов»? 

16. Какие объекты техносферы относятся к опасным производственным объ-

ектам в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»? 

17.  На какие организации распространяются Положения  Федерального за-

кона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»? 

18.  В каких целях принят Федеральный закон «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»? 

19.  Что является целью  Федерального закона «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»? 

20.  В каких целях принят Федеральный закон «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»? 

21.  Какой закон является основополагающим в области обеспечения без-

опасной эксплуатации опасных производственных объектов? 

22.  Какой Федеральный закон устанавливает требования к обеспечению без-

опасности и безвредности для человека факторов окружающей среды? 

23.  Какой документ определяет права и обязанности граждан РФ в области ГО? 

24. Что составляет правовую основу обеспечения безопасность жизнедея-

тельности? 

25.  В каком законе изложены основные принципы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека? 

26.  Перечислите основные объекты безопасности определенные ФЗ «О без-

опасности». 

27.  На что направлен ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»? 
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28.  Какой государственный документ устанавливает (определяет) основные 

принципы обеспечения охраны труда? 

29.  Что понимается под термином «Угроза безопасности»? 

30. Что понимается под термином «Жизненно важные интересы»? 

31.  В каком Федеральном законе юридически закреплено понятие «пожарная 

безопасность»? 

32.  Какие требования регламентирует ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений»? 

33.  Что является объектом технического регулирования в ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»? 

34.  Что является объектом обязательного страхования? 

35.  Каким документом регламентируется обеспечение радиационной без-

опасности населения в целях охраны его здоровья? 

36.  Что понимают под радиационной безопасностью населения?  

37. Какие мероприятия устанавливает ФЗ «О радиационной безопасности насе-

ления» для обеспечения радиационной безопасности? 

38.  В каком Федеральном законе юридически закреплено понятие «радиаци-

онная безопасность населения»? 

39.  Какой ФЗ регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы? 

40.  Какой ФЗ регламентирует деятельность по обращению с отходами? 

41.  Что определяет ФЗ «Об отходах производства и потребления»? 

42.  Что является целями трудового законодательства?  

43.  Какой государственный документ устанавливает (определяет) основные 

принципы обеспечения безопасности труда? 

44.  Как трактуется понятие санитарно эпидемиологическое благополучие 

населения в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»? 

45.  Как трактуется понятие «отходы производства и потребления» в  ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»? 

46.  Как трактуется понятие «охрана труда» согласно статье 209 Трудового 

кодекса РФ? 

47.  Как трактуется понятие «качество окружающей среды» в ФЗ «Об охране 

окружающей среды»? 

48.  Как трактуется понятие «благоприятная окружающая среда» в ФЗ «Об 

охране окружающей среды»? 

49.  Что понимается под термином «окружающая среда» согласно ФЗ «Об 

охране окружающей среды»? 

50.  Что считается основной задачей ФЗ «Об охране окружающей среды»? 

51.  Что понимается под термином «терроризм»? 

52.  Что понимается под термином «террористический акт»? 

53.  В чем состоит суть противодействия терроризму? 

54.  В чем заключается антитеррористическая защищенность объекта (терри-

тории)? 
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55.  В чем заключается (содержание) контртеррористической операции?  

 

4 ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Отчет о работе 

В процессе выполнения практической работы каждый студент со-

ставляет и представляет индивидуальный отчет.  

Отчет должен быть выполнен  в соответствии с планом практиче-

ского занятия и содержать: цель и задачи; основные определения (без-

опасность, объекты безопасности); перечень Федеральных законов, ос-

новные положения которых изучены; выводы (выводы должны четко 

формулировать основные результаты работы); письменные или устные 

ответы на контрольные вопросы (форму ответа устанавливает препода-

ватель). 

По подготовленному отчету проводиться собеседование или 

студент отвечает письменно на вопросы (по решению преподавателя). 

 

Критерии оценивания знаний студентов и порядок начисления 

баллов в рамках БРС при выполнении практической  работы 

 

Баллы начисляются в рамках БРС только при условии выполнен-

ной работы в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности действий согласно плану практического занятия и предо-

ставления индивидуального письменного отчета.  

Величины баллов определены рабочей программой изучаемой  

дисциплины (приведены в таблице 7.4).  

Максимальный балл выставляется студенту в случае, когда сту-

дент: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

- правильно и аккуратно подготовил письменный отчет, полно-

стью, в полном объеме и правильно выполнил задания, правильно и 

полно ответил на все вопросы по практической  работе;  

- проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, 
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- использует специальную терминологию дисциплины, не затруд-

няется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ 

примерами. 

Промежуточный балл выставляется студенту, если: 

- выполнены требования к оценке «Максимальный балл», но 

допущены 2 – 3 недочета при выполнении практических заданий и сту-

дент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи 

преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их 

сущность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоя-

тельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточ-

няющих вопросов преподавателя. 

- затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы и в при-

менении знаний в приведении примеров. 

Минимальный балл в рамках БРС выставляется студенту в слу-

чае, когда: 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, а сту-

дент обнаружил несостоятельность ответить на вопросы или ответы да-

ны бессистемно, неправильно, неполно, с грубыми ошибками, отсут-

ствует понимание основной сути вопросов и терминологии дисципли-

ны. 

 


