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Важнейшей особенностью существования современного социума является вза-
имосвязь между его развитием и безопасностью: человеческое общество эволюцио-
нирует в историческом масштабе и опытно в процессе своей деятельности, парал-
лельно этому расширяются границы сферы различных опасностей, где выделенная 
активность индивидов, как каждого по отдельности, так и в целом, представляет собой 
определяющий критерий «устойчивости жизни». Данный критерий, согласно точке 
зрения В. И. Вернадского, выражается в способности «жизни не прекращать своих 
функций» [1] и в способности «организмов к выживанию» [2]; он носит субъективный 
характер ввиду влияния на него человека и увеличения обозначенных выше тенден-
ций рискогенности окружающей среды. В настоящий момент он преобразован в поня-
тие «устойчивое развитие», где органическая целостность и гармоничное существо-
вание составляющих «человек – природа – общество» возможны только при опреде-
ленном качестве жизни.  

Качество жизни – это совокупность потребностей и условий существования ин-
дивида, которые обеспечивают его жизненную самореализацию. Как считает амери-
канский психолог А. Маслоу, качество жизни недостижимо без удовлетворения по-
требности индивидов в безопасности. Он писал следующее: «Так же, как сытый чело-
век не чувствует себя голодным, тот, кто находится в безопасности, не чувствует 
угрозы» [3]. Другими словами, потребность в безопасности настраивает на поиск ощу-
щения стабильности и уверенности в завтрашнем дне.  

Однако важно отметить, что в последнее десятилетие поток свидетельств об 
определенной дисгармонии в круге ценностей человека резко увеличился. Так, в част-
ности, по данным, приведенным Институтом социально-политических исследований 
Российской Академии наук за 2002 г., потребность в безопасности как условие нор-
мальной жизни заняла лишь серединное положение. Наиболее важной она оказалась 
для людей в возрасте от 40 до 49 лет (имеющих высшее профессиональное образо-
вание, стабильный доход и занятых на крупных предприятиях и руководящих должно-
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стях). Для молодых людей от 18 до 24 лет характерно отсутствие описанной тенден-
ции, и, по наблюдениям президента Всероссийской организации качества Г. П. Воро-
нина, им свойственно «потребительство, культ материального достатка и беззаботной 
жизни» [4], что, по его мнению, не отвечает вызовам современного мира с его непо-
стоянством и противоречиями. С точки зрения исследователя, указанная возрастная 
категория населения РФ не обладает должным отношением к окружающей действи-
тельности, т. е. «квалитет» рассматривается ими только по вопросам красивой жизни 
и сиюминутных желаний. 

В контексте рассматриваемого вопроса отведем образованию важную роль не 
только в связи с включением этого блока в число государствообразующих систем, но 
также ввиду того, что оно представляет собой особую среду, где проходит жизнь мо-
лодого человека и которая оказывает влияние на построение его потребностей, цен-
ностных ориентаций, мотивов деятельности, духовных интересов, нравственных уста-
новок и т. д. Выделяя студенчество как «особую социальную категорию, специфиче-
скую общность людей, организованно объединенных институтом высшего образова-
ния» [5], подчеркнем положительные моменты – базисы для построения личности, ко-
торая стремится жить в согласии с окружающим социумом и природой: 

1) подверженность усвоению различных образцов поведения и психологиче-
ских установок ввиду зависимости от взрослых и их мнения; 

2) высокая познавательная мотивация;  
3) наивысшая социальная активность;  
4) ориентированность на результат (т. е. на получение высшего образования и, 

как следствие, работы в дальнейшем). 
Социальный заказ на удовлетворение потребности в безопасности, с одной сто-

роны, а с другой стороны, увеличивающаяся концентрация опасностей всех видов не 
только в профессиональной деятельности узких специалистов, но также в жизнедея-
тельности всех людей спровоцировали научные исследования, посвященные теоре-
тическим вопросам становления сферы опасностей – ноксосферы, а также подейство-
вали на развитие понятийного аппарата в области безопасности в системе высшего 
профессионального образования. Так, в 1991 г. в Российской Федерации ввели в об-
щеобразовательных учреждениях предмет «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», в вузах страны появился курс под названием «Безопасность жизнедеятельно-
сти», а также началась подготовка учителей по направлению ОБЖ. Огромный вклад в 
развитие данного научного направления внесли такие ученые, как В. В. Гафнер, 
Л. А. Михайлов, А. А. Михайлов, Л. Н. Горина, С. В. Абрамова, В. Н. Кузнецов. С. В. Бе-
ловым и В. А. Девисиловым были систематизированы знания в области теоретических 
основ по вопросам обеспечения безопасности, а также выявлены профессиональные 
задачи молодых специалистов в сфере безопасности в технических системах. Од-
нако, как показывает практика, данные научные изыскания продолжают оставаться на 
уровне теории, практическое же их применение часто не влияет на решение конкрет-
ных производственных задач и на построение учащимися своего социально безопас-
ного мировоззрения. 

Отмеченные выше параметры могут помочь сформировать новый тип личности, 
который, по мнению представителей Московской академии комплексной безопасно-
сти М. Алешенковой и Б. Родионова, характеризует индивида, способного наиболее 
продуктивно и целеустремленно действовать не только в отношении вопроса сохра-
нения своего духовного и физического здоровья. По их мнению, в обострившихся 
условиях рискогенности такая личность должна обладать мотивацией на сознатель-
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ную безопасность во всех сферах жизнедеятельности, т. е. понимать связи в окружа-
ющей нас действительности в виде системы. Данному параметру соответствует «лич-
ность безопасного типа поведения» (ЛБТП), для которой российские педагоги пред-
лагают ряд следующих характеристик: 

1) ЛБТП осознает ценности собственной жизни и жизни другого человека; 
2) ЛБТП мотивирована на сохранение личного физического и духовного здоро-

вья и окружающих людей;  
3) ЛБТП способна предвидеть возможные последствия тех или иных своих дей-

ствий и действий других членов общества; 
4) ЛБТП может распознавать в этих последствиях потенциальные опасности и 

способна их предупреждать.  
Опираясь на выделенные характеристики личности безопасного типа поведения, 

нужно отметить еще одну важную особенность данной дефиниции: ЛБТП – это человек, 
действующий в рамках особой формы сознания, а именно системного мышления. Такому 
мышлению соответствует уже отмеченное выше умение человека воспринимать дей-
ствительность как единую сферу различных элементов в их взаимосвязи, т. е. с точки 
зрения холистского подхода. Достижение истины в таком варианте возможно только при 
рассмотрении всех частей объекта в их неотделимости друг от друга и при условии, что 
все элементы данного объекта одинаково значимы. Соблюдение данного параметра, ко-
торый в науке называют принципом целостности, является очень важным при организа-
ции работы системы, так как именно он включает структуру и связи, без которых невоз-
можно создание и функционирование любой системы. В нашей работе приоритетным 
будет определение системного мышления как учитывающего «все положения систем-
ного подхода – всесторонность, целостность, многоаспектность, взаимосвязанность» [6]. 
Данные факторы занимают особое место в профессиональной деятельности выпускни-
ков педагогических специальностей, так как, во-первых, последним “приходится решать 
профессиональные задачи с учетом большого количества взаимосвязанных факторов”» 
[7] и, во-вторых, именно педагогика как дисциплина «изучает способы формирования ин-
теллектуальных действий учащихся и способы создания условий, приводящих к эффек-
тивному усвоению знаний» [8], т. е. является той средой, «в которой складываются и раз-
виваются по преимуществу те или иные формы мышления» [9], в том числе и рассмат-
риваемое нами системное мышление. 

Для спецификации понятия «системное мышление» приведем его основные черты: 
1) это умение рассматривать педагогическую ситуацию или явление как систему; 
2) это способность анализировать, синтезировать и сравнивать причинно-след-

ственные связи системы; 
3) это навык видеть систему в динамичном и статическом положениях, а также 

с точки зрения прошлого, настоящего и будущего времен; 
4) это способность мыслить оригинально и критично, т. е. возможность получе-

ния многогранных ответов и устранения ошибок; 
5) умение учитывать посторонние факторы и постоянно меняющиеся условия. 
Примером рассматриваемых взаимосвязей и изменяющихся условий является 

наш мир (планета), где его целостность «предстает не как нечто размытое, а как мно-
гомерная и многоуровневая система» [10]. Данная система включает биосферу, гео-
сферу и техносферу, а также ноосферу, которая возникает при соприкосновении об-
щества и природы. «Ноосфера» (от греч. Nόος – разум и σφαῖρα – шар), сфера разума) 
[11], определяется человеческой деятельностью и при неправильно организации по-
следней возникает еще одна сфера, так называемая «ноксосфера».  



Пупова Ю. А. Формирование личности студента как индивидуума безопас-
ного типа поведения в современном мире // Концепт. – 2015. – № 09 (сен-
тябрь). – ART 15318. – 0,5 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2015/15318.htm. – 
ISSN 2304-120X.  

4 
 

Ноксосфера (с лат. noxo – опасность [12]) как область опасностей сопровождает 
индивида на протяжении всей жизни, что подтверждается первой аксиомой науки нок-
сологии, предполагающей, что человек постоянно находится в поле угроз, так как «не-
возможно достичь абсолютной безопасности» [13] – «любая деятельность потенци-
ально опасна» [14]. В соответствии с этим мы допускаем следующее: безопасность сле-
дует понимать «не как состояние полного отсутствия опасностей, а как положительное 
состояние силы и защищенности жизни» [15]. Указанный положительный эффект 
можно получить посредством формирования характера учащегося в период от 18–20 
до 30 лет, когда идет наиболее активная фаза проявления заботы о другом человеке и 
зарождается чувство ответственности за свои решения, а также «повышается интерес 
к моральным проблемам»[16]. Перечисленные моменты особенно важны, так как без-
опасность одного человека всегда касается вопросов безопасности другого и того, «как 
он ведет себя по отношению к другим людям» [17]. Именно поэтому будущая личность 
безопасного типа поведения должна не в последнюю очередь нести в себе позицию 
толерантного отношения и поведения в обществе, с природой и с самим собой. Основу 
такой позиции составляют взаимопомощь, сотрудничество, любовь, снижение агрес-
сивных настроений и одновременное повышение порога терпимости, которые в своем 
комплексе влияют на эмоциональный фон молодого человека в условиях глобальных 
перемен. Важно научиться реагировать на угрозы и возникновение чрезвычайных ситу-
аций не бегством и депрессией, а путем использования определенной базовой подго-
товки в рамках образовательной парадигмы. 

Добиться выделенного результата возможно путем формирования ноксологиче-
ской компетентности, которая, по нашему мнению, является основой личности без-
опасного типа поведения. Ноксологическая компетентность – «это интегральная ха-
рактеристика личности» [18], которая выражается «в знании теоретических основ 
мира опасностей и принципов обеспечения безопасности, в готовности реализации 
этих знаний в процессе жизнедеятельности, в осознании приоритетов задач по сохра-
нению жизни и здоровья человека, значимости дальнейшей профессиональной дея-
тельности» [19]. Процесс формирования ноксологической компетентности включает 
следующие блоки:  

1) философию безопасности в качестве моральных ценностей и чувства ответ-
ственности человека за свои действия, знания того, как правильно использовать поло-
жительные стороны жизнедеятельности и минимизировать ее негативные моменты;  

2) компетенции по безопасности – имеют причинное отношение к эффектив-
ному выполнению работы и представляют собой знания не только по специальности, 
но и из смежных областей;  

3) умения «видеть проблемные ситуации», которые базируются на способности 
человека к анализу ситуации, ее опережающему отражению по отношению не только 
к себе, но и к окружающим;  

4) умения по предотвращению опасных ситуаций, основывающихся на преды-
дущих трех и часто носящих творческий характер действий в нестандартных и непред-
сказуемых ситуациях;  

5) рефлексию, которая дает человеку возможность принимать участие в образо-
вательном процессе, сопоставлять и корректировать полученные результаты в соответ-
ствии с возможностью применения их в будущей профессиональной деятельности.  

В список уже приведенных характеристик стоит также включить понятие об алек-
ситимии, которое отвечает за один из базисов построения личности безопасного типа 
поведения, а именно за его социальную активность. Алекситимия отвечает за способ-
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ность человека описывать свои собственные чувства и понимать чувства и пережива-
ния окружающих, за умение взаимодействовать с другими людьми и желание им по-
могать. Такие ученые и педагоги, как Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова и В. В. Никола-
ева, придерживаются идеи о том, что от эмоциональной грамотности молодого чело-
века зависит состояние окружающих его людей и общая безопасность социума.  

Перечисленные референции индивида демонстрируют постановку новых задач 
перед педагогическим составом высшей школы и, согласно точке зрения С. В. Белова, 
Ю. Л. Воробьева, В. А. Девисилова, В. Н. Мошкина и других, могут формироваться 
только в условиях так называемой «инициативно-созидающей» образовательной па-
радигмы, где ноксологическая компетентность, уровень качества алекситимии, моти-
вационно-ценностная и познавательная позиции, противоположные инфантилизму, 
являются ключевыми звеньями к подходу решения вопросов обеспечения  безопас-
ности человека.  

Подводя итоги статьи, отметим, что необходимость в личностях безопасного 
типа поведения возникает не только у организаций, где царит случай и вероятность. 
Не в последнюю очередь в них нуждаются на этапе подготовки специалистов педаго-
гического профиля в области безопасности жизнедеятельности. Будущие педагоги 
данной сферы образования должны быть безопасными для себя, окружающих, среды 
обитания, уметь преодолевать опасные ситуации и обладать признаками психотипа с 
интернальностью локус-контроля, которая в противоположность экстернальному типу 
проявляется в склонности человека приписывать результаты поступков своим уси-
лиям, положительным или отрицательным качествам и наличию компетенций. Лич-
ность безопасного типа поведения действует не противореча общечеловеческим цен-
ностям и «способствует гармоничному развитию взаимосвязанных систем Человек – 
Социум – Природа» [20].  

Понимая безопасность «не как состояние полного отсутствия опасностей, а по-
ложительное состояние силы и защищенности жизни», личность безопасного типа по-
ведения должна стать активным составляющим недифференцированного подхода к 
безопасности. При обучении таких специалистов главным моментом будет укрепле-
ние позиции риск-ориентированного мировоззрения среди молодежи, что подведет к 
решению вопроса о целесообразности перехода к пониманию проблемы обеспечения 
безопасности человека с концепции реагирования на альтернат предвидения и пре-
дупреждения как альтернативу, которую может и должно предложить государство так 
называемому «обществу риска». 
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