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В статье спроектирована система подготовки обучаемых по безопасности жизнедея-

тельности, представлено развитие культуры безопасности в сферах жизнедеятельно-

сти человека, предложена концепция обучения в профессиональном образовании.  
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В период обострения глобальных проблем идет серьезное реформирование про-

фессионального образования не только с позиций единых стратегий и целей всеоб-

щего образования, но и с учетом потенциальных возможностей конкретной науки, ее 

специфики, особенностей и педагогической ценности. В частности, модернизация 

подготовки в области безопасности жизнедеятельности, осуществляемая с позиций 

общих прогрессивных идей и стратегий развития образовательной системы (обеспе-

чивающих целостное восприятие мира, формирование научного мировоззрения, на-

учного мышления, ценностного самоопределения личности в жизни), в значительной 

степени зависит от пересмотра целей, содержания, структуры и процесса изучения 

всего комплекса учебных дисциплин. 

Определяя концептуальные подходы к развитию культуры безопасности жизнедея-

тельности, необходимо ориентироваться на содержание понятия «концепция» (концеп-

ция от лат. conceptio – понимание, система взглядов): это «система описания определен-

ного предмета или явления (процесса), способствующая его пониманию, трактовке, вы-

явлению основополагающих идей, ведущих принципов его построения и функциониро-

вания». С этих позиций развитие культуры безопасности жизнедеятельности рассматри-

вается нами как единый целостный процесс, существующий в контексте определенной 

социальной реальности и обуславливающих его социальных явлений.  

Основой проектирования педагогической системы подготовки обучаемых по 

безопасности жизнедеятельности являются следующие концептуальные положения: 

 процесс подготовки к обеспечению безопасности жизнедеятельности средст-

вами данного предмета и других общепрофессиональных дисциплин в связи с ухуд-

шением окружающей обстановки является актуальным и необходимым фактором 

формирования здоровьесберегающей, эколого-охранной образовательной среды; 

 содержание и процесс обучения безопасности жизнедеятельности должны 

сочетать профессиональную направленность в контексте формирования здорового 

образа жизни, охраны труда, экологической культуры на основе интегративных свя-

зей, ценностных ориентаций, психолого-педагогических принципов, направленных 

на формирование общей культуры и культуры безопасности жизнедеятельности; 
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 система профессиональной подготовки обучаемых должна быть целенаправ-

ленной, динамичной, обучающей, гибкой, вариативной, основанной на использова-

нии разнообразных форм организации учебно-воспитательного процесса; 

 формирование знаний, умений, навыков в аспекте подготовки должно осуще-

ствляться на основе интегративного подхода; 

 отбор содержания материала здоровьесберегающего, эколого-охранного харак-

тера должен осуществляться на основе личностной значимости, профессиональной на-

правленности, специфики предмета, особенностей и педагогической ценности науки; 

 обобщение, систематизация, проверка результатов обучения должны быть 

необходимыми элементами процесса формирования системы здоровьеформирую-

щих, природоохранных знаний; 

 готовность к безопасности жизнедеятельности, которая является результатом 

подготовки, может быть представлена следующими компонентами: когнитивным, 

эмоционально-деятельностным, мотивационно-ценностным. 

Процесс формирования культуры безопасности жизнедеятельности определяют ос-

новные составляющие ее компоненты: это экологическая культура, культура здоровья, 

трудоохранная культура, фундамент которых – развитие общей культуры человека в 

сферах жизнедеятельности (биосфере, социальной сфере, техносфере (см. рисунок)). 
 

 
 

Развитие культуры безопасности в сферах жизнедеятельности человека 

 

Учеными предложено понятие экологической культуры, согласно которому это 

новый тип культуры с переосмысленными ценностями, ориентированными на поиск 

механизма связи с природой, развивающейся в рамках экономических и технократи-

ческих ценностей. 
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В основе развития экологической культуры студентов технического вуза лежит 

системно-интегративный структурный подход, который позволяет отображать эле-

менты знаний, распределять их в определенной последовательности, органично свя-

зывать с системой понятий, формируемых и развиваемых в конкретном модуле кур-

са «Безопасность жизнедеятельности». Предполагается вычленение ведущих идей и 

понятий, уяснение их взаимосвязей и характера развития. 

Все положения безопасности жизнедеятельности относятся и к сфере производ-

ства, но приобретают здесь конкретность и определенность. Область знаний, где ис-

следуются опасности, возникающие в условиях производства, и разрабатываются 

методы защиты от них работающих, получила название «охрана труда». 

Большая Советская Энциклопедия дает такое определение: «Охрана труда – система 

технических, санитарно-гигиенических и правовых мероприятий, непосредственно на-

правленных на обеспечение безопасных для жизни и здоровья человека условий труда». 

В ряде работ термин «охрана труда» приравнивается к понятию «техника безо-

пасности». Уравнивание понятий «охрана труда» и «техника безопасности» в опре-

деленной степени сдерживает развитие охраны труда как науки о человеке в процес-

се производства. Охрана труда – это наука о культуре жизнедеятельности человека в 

процессе труда, изучающая и совершенствующая методы и средства обеспечения 

благоприятных и безопасных условий в целях облегчения самого труда, в диалекти-

ческой взаимосвязи с повышением эффективности производства и качества труда. 

Требует пересмотра не только определение охраны труда, но и сложившаяся 

терминология в этой дисциплине. Другой трудностью формирования производст-

венно-охранной культуры кадров является отсутствие научной концепции ее форми-

рования, научно-педагогического подхода к решению проблемы. 

Охрана труда – это, прежде всего, культура организации труда, культура безопасно-

сти труда. На человека постоянно действует непрерывный поток внешних раздражите-

лей (свет, звук, запах, механические воздействия) и разнообразная информация о про-

цессах внутри и вне организма. Если рассматривать условия труда как окружающую 

среду работающего человека или как временную биологическую нишу, то прослежива-

ется глубокая связь адаптации человека, экологических проблем и проблем здоровья. 

Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая ценность, которая зани-

мает высшую ступень на иерархической лестнице ценностей. По мере развития общест-

ва, роста благосостояния населения понимание ценности здоровья возрастает. В на-

стоящее время появилось немало работ по проблемам здоровья и валеологии. Наиболее 

фундаментальными среди них являются труды И.И. Брехмана, В.П. Казначеева, 

В.П. Петленко, А.И. Субетто, в которых нашли отражение многие вопросы, осознанные 

на современном уровне развития комплексных знаний о человеке. Здоровье сегодня вы-

ступает как одно из необходимых условий активной, творческой, полноценной жизни 

человека. Здоровье человека – это, прежде всего, процесс сохранения и развития его 

психических и физиологических качеств, оптимальной работоспособности и социаль-

ной активности при максимальной продолжительности жизни. Здоровье определяют 

следующие факторы: психологические и биологические возможности человека, соци-

альная среда и природно-климатические условия. 

Однако важность проблемы общественного здоровья населения России побуж-

дала к дальнейшим исследованиям, в результате которых возникают другие его ха-

рактеристики и определения. Здоровье – естественное состояние организма, являю-

щееся выражением его совершенной саморегуляции, гармонического взаимодейст-
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вия всех органов и систем и динамического уравновешивания с окружающей средой. 

А.Л. Иванюшкин (1982) предлагает три уровня описания ценности здоровья: биоло-

гический – изначальное здоровье, предполагающее совершенство регуляции орга-

низма, гармонию физиологических процессов и, как следствие, максимум адапта-

ции; социальный – здоровье является мерой социальной активности деятельного от-

ношения индивида к миру; личностный, психологический – здоровье есть не отсут-

ствие болезни, но скорее отрицание ее, в смысле преодоления. 

И.И. Брехман (1987; 1990) считает, что здоровье следует рассматривать как процесс 

адаптации, как автономную и культурно очерченную реакцию на социально созданную 

реальность. Здоровье он определяет как способность сохранять соответствующую воз-

расту устойчивость в условиях резких изменений качественных и количественных па-

раметров триединого потока сенсорной, вербальной и структурной информации. 

Образ жизни представляет собой способ жизнедеятельности индивида, группы 

лиц в единстве объективного и субъективного. Под образом жизни понимается ус-

тойчивый, сложившийся в определенных общественно-экологических условиях спо-

соб жизнедеятельности человека, проявляющийся в нормах общения, поведения, 

складе мышления. 

По мнению Э.Н. Вайнера (1997), понятие образа жизни следовало бы опреде-

лить как способ жизнедеятельности человека, которого он придерживается в повсе-

дневной жизни в силу социальных, культурных, материальных и профессиональных 

обстоятельств. В таком определении следует выделить культурологический аспект, 

подчеркивающий, что образ жизни не тождественен условиям жизни, которые лишь 

опосредуют и обусловливают образ жизни материальными и нематериальными фак-

торами. Культура человека при этом в контексте рассматриваемого вопроса означа-

ет, что человек в силу освоенных им знаний и жизненных установок сам выбирает 

себе образ жизни с учетом ее условий. 

Процесс формирования здорового образа жизни довольно сложен и включает: 

 информирование населения о факторах риска и степени их влияния на со-

стояние здоровья; 

 формирование убежденности в необходимости выполнения рекомендаций по 

устранению факторов риска; 

 воспитание навыков, оказывающих благоприятное влияние на здоровье, сво-

дящих к минимуму действие отрицательных факторов; 

 психологически осознанное желание индивидуума соблюдать здоровый образ 

жизни в целях максимально позитивной социальной деятельности. 

Безусловно, формирование навыков здорового образа жизни должно быть ком-

плексным и сочетать осуществление общегосударственных мероприятий с индиви-

дуальным поведением. 

В рамках изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» формирова-

нию позитивного отношения как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих 

способствует обучение контролю за соблюдением здоровых условий труда. 

Концепция обучения «Безопасности жизнедеятельности» в профессиональном 

образовании указывает на необходимость: 

1) формирования мотивации к безопасности жизнедеятельности; 

2) формирования системы знаний об источниках опасности и вредности, а 

также средствах их предупреждения; 

3) разработки мероприятий по их устранению; 
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4) формирования системы умений и навыков безопасного поведения в услови-

ях среды обитания; 

5) воспитания личностных качеств, способствующих предупреждению и пре-

одолению опасных ситуаций; 

6) психологической подготовки к безопасному поведению. 
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