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С.Э. Косынкина 

 

УЧЕТ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Рассмотрена структурно-функциональная модель личностного потенциала обучаемых. Показаны 

факторы, участвующие в формировании личностного потенциала при обучении вопросам безопас-

ности жизнедеятельности.  

 

Для повышения компетентности человека в области безопасности жизнедеятельности че-

ловеку необходимо овладеть знаниями в этой области. В связи с этим в российскую систему 

образования в 90-х гг. прошлого столетия была введена дисциплина «Безопасность жизнедея-

тельности». 

Необходимость и актуальность получения образования в области обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности диктуется, во-первых, важностью сохранения среды обитания челове-

чества и обеспечения естественных основ жизнедеятельности человека, во-вторых, значимо-

стью такого образования для формирования гармонично развитой личности будущего специа-

листа. 

Основополагающим условием реализации личностного потенциала при обучении безопас-

ности жизнедеятельности является формирование личности, способной избегать опасности. 

Применительно к безопасности жизнедеятельности разработанная Ю.К. Черновой и 

В.В. Щипановым структурно-функциональная модель личностного потенциала претерпевает 

изменения и приобретает вид, представленный на рисунке. Она включает блоки профессио-

нальных и креативных (личностных) качеств обучаемых. 

Блок профессиональных качеств как фундамент будущего специалиста включает в себя два 

фактора. 

Первый – чисто биологический фактор, вытекающий из индивидуальных особенностей че-

ловека (возраст, пол, состояние здоровья и т.п.) и проявляющийся в целом наборе безусловных 

рефлексов, которыми человек неосознанно пользуется в различных опасных ситуациях. К без-

условным рефлексам можно отнести способность к концентрации внимания; скорость неосоз-

нанно используется в различных опасных ситуациях. К безусловным рефлексам можно отне-

сти: способность к концентрации внимания; скорость зрительно-моторных и других реакций 

человека; скорость оценки обстоятельств; приспособление человека к неожиданным изменени-

ям и т. п. 

Вторым фактором является психофизиологический, определяющий индивидуальные осо-

бенности психического отражения и психических функций. Психологические качества прояв-

ляются в чувствительности человека к обнаружению опасности; скорости реакции на прояв-

ленную опасность;  эмоциональной реакции на опасность и т.п. 

Креативные (личностные) качества характеризуют творческие возможности обучаемого и 

позволяют ему быстро адаптироваться и быть конкурентоспособным в условиях современного 

производства. Они формируются из факторов, определяемых опытом человека и характери-

зующих степень мотивации к обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Характеристики фактора, определяемого опытом человека, включают следующие компо-

ненты: умение принимать решения в нестандартных ситуациях; способность к качественной и 

количественной оценки опасной ситуации; умение применять полученные знания и навыки; 

способность видеть возможности и пути совершенствования безопасной деятельности и т. п. 

Существенным фактором самосохранения человека в условиях производственной опасно-

сти является степень мотивации к обеспечению безопасности жизнедеятельности. Он включает 

в себя формирование способностей самосохранения человека в условиях производственной 

опасности; установки личности к безопасному труду; положительного отношения к требовани-

ям правил безопасности и т.п. 

Приоритетную роль в безопасной деятельности личности играет система саморегуляции, 

т.е. образ «Я», интегрирующий ценности, цели, идеалы, и достижение их, избегая при этом 

опасностей. 

Основополагающим условием реализации личностных качеств и личностного потенциала 

при обучении является готовность человека к обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
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Представления о значении того или иного явления, предмета, действия формируются в со-

ответствующей среде, отражая его наиболее важные свойства, связи, отношения. В индивиду-

альном сознании конкретного человека происходит субъективное отражение этих понятий, их 

индивидуальная интерпретация, которая определяется понятием «смысл». 

Для выявления отношения человека к различным задачам и ситуациям, возникающим в хо-

де его деятельности, необходимо установить смысл, который он в этих ситуациях усматривает. 

Выделяя эмоции, которые обусловлены успешным ходом деятельности и достижением цели, с 

одной стороны, и эмоции, связанные с трудностями, опасностями и угрозами здоровью челове-

ка, с другой стороны, необходимо ввести понятие значимости как меры эмоциональной реак-

ции человека на смысл ситуации, задачи и т. п. 

 

 
Структурная модель учета личностного потенциала при обучении БЖД 

 

Главной целью человека как системы является его самосохранение, т.е. личная безопас-

ность. Однако человек постоянно взаимодействует со средой обитания. Его безопасность неот-

делима от безопасности среды. Поэтому функциональной целью системы «человек» является 

поддержание безопасного состояния среды обитания. 

Организация безопасной деятельности человека в среде обитания состоит из следующих 

элементов: психологического настроя; обучения и обеспечения стимуляции безопасной дея-

тельности. 

Учет личностного потенциала при обучении БЖД 

Профессиональные качества Креативные качества 

Психо-

физиологиче-

ские факторы: 

 
чувствитель-

ность человека  

к обнаружен-

ной опасности; 

 

скорость реак-

ции на прояв-

ленную опас-

ность; 

 

эмоциональная 

реакция  

на опасность 

Биологические 

факторы: 

 

индивидуальные 

особенности  

человека:  
 

возраст, пол, со-

стояние здоровья, 

степень утомлени; 

 

безусловные  

рефлексы: 
 

скорость реакции 

человека, концен-

трация внимания, 

скорость оценки об-

стоятельств, при-

способление  

к неожиданным из-

менениям 

Факторы,  
определяемые  

опытом  
человека: 

 
умение прини-
мать решения  
в нестандартных  
ситуациях; 
 
способность  
к качественной  
и количественной 
оценке опасной  
ситуации; 
 
умение применять 
полученные уме-
ния  
и навыки; 
 
способность ви-
деть возможно-
сти и пути со-
вершенствования 
безопасной дея-
тельности 
 
 

Факторы, ха-

рактеризующие 

степень моти-

вации к обеспе-

чению БЖД: 

 
формирование 

способности са-

мосохранения 

человека в усло-

виях производст-

венной опасно-

сти; 

 

формирование 

установки лично-

сти к безопасно-

му труду; 

 

формирование 

 положительного 

отношения  

к требованиям 

 правил  

безопасности 
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Создание психологического настроя основывается на установке общественного мнения о 

том, что каждый, начиная от рабочего и до руководителя предприятия, заинтересован в созда-

нии безопасных условий труда на рабочем месте. 

Обеспечение стимуляции безопасной жизнедеятельности есть один из путей усиления мо-

тивации к безопасному труду. При этом возможны как положительные (поощрения), так и от-

рицательные (наказания) стимуляции. К положительным относятся: объявление благодарно-

стей, премирование, награждение ценными подарками и т. п. К отрицательным – выговор, 

увольнение, наложение штрафа и т.п. 

Обучение безопасности жизнедеятельности является хорошим способом выработки навы-

ков безопасного труда. В ходе обучения необходимо последовательно переводить обучаемого 

от способности узнавать, идентифицировать отдельные явления до способности критически их 

осмысливать (философия безопасности). Это способствует закреплению в памяти обучаемого 

определенной методики действий в любой практической ситуации (рефлексия). 

Решение этих задач служит одной из важных целей воспитания – готовности к обеспече-

нию безопасной жизнедеятельности. Достижение этой цели обеспечивается решением более 

конкретных задач - формированием практической готовности к обеспечению личностной безо-

пасности. 

Воспитание фактической готовности к обеспечению личностной безопасности направлено 

на формирование у студентов готовности к предупреждению и действиям в опасных ситуациях. 
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