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Аннотация. В  рамках реализуемых федеральных образовательных стан-
дартов необходимо сформировать компетенции риск ориентированного 
мышления обучающегося, закрепляющие приоритет вопросов обеспечения 
безопасности. Методологической основой формируемых компетенций яв-
ляются философские принципы и законы познания: целостности, системно-
сти и общенаучные методы познания: анализа и синтеза, единства теории 
и практики.
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Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятель-
ности» вошла в  перечень обязательных дисци-
плин относительно недавно. Методологические 

пути формирования теоретических основ БЖД опреде-
лены. Прежде всего, важно воссоздать целостную модель 
безопасности жизнедеятельности. При этом объектом 
исследования будет являться деятельность людей как 
система, ее можно рассматривать как сферу каждоднев-
но выполняемых действий, поручений и задач, а также 
область возникающих новых потребностей, интересов, 
целей, требующих реализации. Если анализировать 
указанные подсистемы с  точки зрения безопасности, 
важно отметить, что потенциальные риски присутству-
ют всегда. Природа их происхождения, формирования 
и реализации может быть связана с объективной реаль-
ностью (естественной средой обитания, экономической, 
социокультурной ситуацией на какой-либо территории, 
профессиональной деятельностью). Кроме того, риски 
носят антропогенный характер и  могут быть связаны 
с  деятельностью человека, его психическим или физи-
ческим состоянием, уровнем подготовки, трудовой или 
технологической дисциплиной, устойчивости к  воздей-
ствию внешних факторов и так далее.

Под предметом исследования безопасности жизнеде-
ятельности понимается система знания, которая отобра-

жает безопасное взаимодействие человека со  средой 
обитания и  защиту от  опасных факторов чрезвычай-
ных ситуаций. Система защитных мероприятий долж-
на опираться на  нормы, закрепленные действующим 
законодательством, носить адекватный, превентивный 
характер. Зачастую, факторы чрезвычайных ситуаций 
носят синергетический характер, поэтому планируемый 
объем предупредительных мероприятий должен осу-
ществляться дифференцированно с учетом размещения 
объекта. Не все источники опасностей прогнозируемы, 
следовательно, важно реализовать принцип заблаго-
временности защитных мер. Предупредительные меро-
приятия должны быть достаточными и  комплексными 
для конкретного объекта экономики или территории. 
Следует учитывать и  тот факт, что при определенных 
параметрах поражающих факторов защита на сегодняш-
ний день может быть относительной. Принцип необхо-
димой достаточности один из главных при обеспечении 
стабильного функционирования предприятия или ор-
ганизации. Известно, показатель устойчивости любой 
системы — происходящие процессы самоорганизации 
или дезорганизации, в данной системе. Порядок внутри 
системы может существенно утрачиваться, если ука-
занные процессы будут доминировать, либо нарастать 
хаотические тенденций.[5] Такие закономерности про-
являются практически в  любой области человеческой 
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деятельности. Человек преобразует окружающий мир 
в  зависимости от  своих потребностей, научных и  тех-
нических возможностей, изменяя тем самым энтропию 
среды обитания и  нарушая баланс в  системе. Воздей-
ствия на  систему извне, порождают в  ней критический 
уровень организации, который, по сути, может служить 
индикатором стабильности системы: ниже критическо-
го уровня система отличается внутренними процессами 
упорядочения, выше и  система начинает разрушаться. 
Соответственно дезорганизация системы — это умень-
шение открытости, ослабление внешнего воздействия. 
Важно учитывать, что интенсивность внешнего воздей-
ствия на  систему не  должна превышать некоторый по-
рог, выше которого система просто разрушится, не успев 
само организоваться в достаточной степени. Но если си-
стема неустойчива, а внешние воздействия слишком ак-
тивны, она может не успеть создать эффективную защиту 
и будет разрушена.

В  рамках реализуемых федеральных образователь-
ных стандартов необходимо сформировать компетен-
ции риск ориентированного мышления обучающегося, 
закрепляющие приоритет вопросов обеспечения безо-
пасности. [2] Объектами менеджмента риска являются 
предприятия различной формы собственности, учреж-
дения и  организации, а  также система их управления, 
технологические процессы, реализуемые и  планируе-
мые проекты, производственная деятельность, выпуска-
емая продукция или оказываемая услуга, безопасность 
работников и  населения. В  результате освоения про-
граммы бакалавриата обучающийся должен обладать 
«способностью применять основные методы защиты 
производственного персонала и  населения от  возмож-
ных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий». [2]

Методологической основой формируемых компетен-
ций являются философские принципы и  законы позна-
ния: объективности, всеобщей связи, целостности и си-
стемности, развития и  общенаучные методы познания: 
анализа и синтеза, единства теории и практики, модели-
рования и другие.

В процессе выявления и оценки потенциальных ри-
сков объектам экономики на первом этапе необходимо 
собрать массив достоверной информации характеризу-
ющей местоположение объекта и  опасные природные 

процессы, присущие данной природно-климатической 
территории. Нужно принять во  внимание среднеспи-
сочную численность работников, уровень их трудовой 
и  технологической дисциплины. Важно знать размеры 
объекта, виды его экономической деятельности, харак-
теристику зданий и  сооружений; особенности приме-
няемых технологий и веществ; потребности в основных 
видах энергоносителей и  воде, наличие своих ТЭЦ; ко-
личество и  суммарную мощность трансформаторов, 
газораспределительных станций (пунктов); систему во-
доснабжения и водоотведения и так далее. Этап деком-
позиции — это изучение элементов и подсистем с целью 
выявления существующих проблем и угроз. Если необхо-
димо выявить потенциальные риски природным терри-
ториям, биологическим объектам, элементам биогеоце-
ноза нужно учитывать, в том числе структуру, функции, 
видовое разнообразие, плотность популяции, продук-
тивность. Существующую роль в анализе играет оценка 
антропогенной нагрузки, вероятность стохастических 
изменений, а  также их последствиями: обратимые или 
необратимые для биологических объектов. Принцип 
объективности должен исключить из процесса анализа 
оценок и  предпочтений личностные элементы иссле-
дователя. Применяя принцип всеобщей связи, нужно 
последовательно проследить взаимодействия ком-
понентов и  процессов оцениваемой системы. Анализ 
причинно-следственных связей позволяет определить 
факторы, которые могут привести к  отклонению от  за-
планированных результатов процессов и  спровоциро-
вать риск инициации чрезвычайных ситуаций. Принцип 
целостности и системности позволяет выделить наибо-
лее общие, характерные причины чрезвычайных собы-
тий.

Количество рисков постоянно увеличивается и зача-
стую это связано с  определенными управленческими, 
экономическими и  инженерно-техническими решени-
ями. Реализация риска или инициация чрезвычайной 
ситуации — это угроза «жизни и здоровью людей», поте-
ря ресурсов или снижения доходов, инфраструктурные 
потери, «нарушение условий окружающей природной 
среды». [3] Формирование и применение риск ориенти-
рованного мышления подразумевает возможность про-
гнозирования, предупреждения и управления рисками, 
а  также минимизирует просчеты в  выборе технологий, 
и не позволяет экономить за счет расходов на обеспече-
ние безопасности.
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