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Педагогические особенности формирования культуры безопасности 
в процессе подготовки бакалавров техносферной безопасности

Решение стратегических задач развития Российской Федерации требует существенного 
усовершенствования системы высшего профессионального образования и подготовки ком-
петентных специалистов, способных выполнять необходимые обществу профессиональ-
ные и социальные функции. В статье дан анализ особенностей формирования культуры 
безопасности в процессе подготовки бакалавров техносферной безопасности, профессио-
нальная деятельность которых направлена на обеспечение безопасности человека в совре-
менном мире. В качестве основного условия подготовки компетентных бакалавров в вузе 
выступает формирование общекультурных и профессиональных компетенций безопасности 
жизнедеятельности. Теоретико-методологический анализ и обобщение опыта инженерного 
образования по направлению подготовки «Техносферная безопасность» выявили проблемы 
формирования профессионально значимых качеств и безопасного мышления у бакалавров 
техносферной безопасности. Уточнено содержание понятий «общекультурная компетенция 
бакалавра техносферной безопасности», «культура техносферной безопасности» и группы 
общекультурных компетенций, которые должны быть сформированы у выпускников данно-
го направления, установлена связь между уровнем сформированной культуры безопасно-
сти жизнедеятельности в техносфере и уровнем принятого в обществе приемлемого ри-
ска. Рассмотрены особенности формирования культуры безопасности жизнедеятельности и 
компетенций ценностно-смысловой ориентации у бакалавров техносферной безопасности с 
помощью разработанного учебного курса «Культурологические основы техносферной безо-
пасности».
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Введение. Интеграция российской выс- 
шей школы в общеевропейскую систему 
высшего образования предусматривает 
углублённую совместную политическую, на-
учную и образовательную деятельность на 
принципах устойчивого развития. Стратеги-
ческие задачи развития Российской Федера-
ции предусматривают дальнейшее станов-
ление демократического и правового госу-
дарства, рыночной экономики, приближение 
к мировым тенденциям экономического и 
общественного развития, повышение уров-
ня жизни граждан, создание комфортных 
условий для их проживания, а также воз-
можностей и условий для самореализации 

и раскрытия таланта каждого человека1. 
Поставленные задачи требуют существен-
ного усовершенствования системы высшего 
профессионального образования, однако 
при достаточном наличии специалистов с 
высшим образованием экономика всё же 
ощущает острую недостачу компетентных 
специалистов, способных выполнять необ-
ходимые обществу профессиональные и со-
циальные функции.

1 О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года: указ Президента РФ: [от 7 мая 
2018 г. № 204]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201805070038 (дата обращения: 
03.01.2021). – Текст: электронный.
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Решение стратегических задач разви-
тия Российской Федерации невозможно без 
наличия также таких специалистов, профес-
сиональная деятельность которых будет на-
правлена на сохранение жизни и здоровья 
человека в процессе созидательного труда, 
на обеспечение безопасности проживания 
человека в преобразованной биосфере 
(техносфере) в комфортных и безопасных 
условиях, на сохранение благоприятной 
окружающей среды, повышение уровня ком-
фортности городской среды и снижение тех-
ногенной нагрузки на окружающую природ-
ную среду1.

Экономическое развитие страны преи-
мущественно определяется уровнем разви-
тия промышленного производства (крупны-
ми высокотехнологическими предприятиями 
металлургии, энергетики, ракето- и авиастро-
ения, предприятиями военно-промышленно-
го комплекса, нефте- и газодобывающими 
предприятиями). Однако, как показывает 
практика, рост производства в одних отрас-
лях промышленности, моральный и физиче-
ский износ основных материальных фондов 
на объектах хозяйствования в других отрас-
лях неизбежно сопровождается ростом чис-
ленности техногенных аварий, катастроф, 
дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых гибнет или утрачивает здоровье и тру-
доспособность большое количество людей. 
В этой связи профессиональная подготовка 
бакалавров (специалистов) техносферной 
безопасности, профессиональная деятель-
ность которых и направлена на обеспече-
ние безопасности человека в современном 
мире, в настоящее время является важной 
педагогической проблемой [1; 2; 4].

Студенты, обучающиеся по направле-
нию «Техносферная безопасность», уже с 
первого курса обучения изучают функции 
инженера на производстве, вопросы произ-
водственной структуры предприятия и эта-
пы основного производственного процесса, 
основные методы производства и вопросы 
промышленной безопасности (дисциплина 
«Введение в профессию»). Одним из основ-

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
(уровень бакалавриата): утв. приказом Минобрнау-
ки России от 21 марта 2016 г. № 246 (ред. от 13 июля 
2017 г.). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_197236// (дата обращения: 03.01.2021). – 
Текст: электронный.

ных условий подготовки компетентных бака-
лавров является формирование у них (ещё 
во время обучения в вузе) общекультурных 
и профессиональных компетенций безо-
пасности жизнедеятельности. Как будущие 
специалисты они должны научиться прини-
мать решения с учётом требований органи-
зации и охраны труда, безопасности исполь-
зуемых машин и механизмов, защиты окру-
жающей природной среды и человека.

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологический анализ и 
обобщение опыта инженерного образова-
ния по направлению подготовки «Техносфе- 
рная безопасность» позволили определить 
проблему исследования, уточнить цель и за-
дачи исследования. Цель проводимого ис-
следования – формирование культуры без-
опасности, общекультурных и профессио-
нальных компетенций в процессе подготов-
ки бакалавров техносферной безопасности. 
Основными задачами исследования явля-
ются выявление педагогических особенно-
стей формирования культуры безопасности 
в процессе подготовки бакалавров техно- 
сферной безопасности и уточнение содер-
жания понятий «общекультурная компе-
тенция бакалавра техносферной безопас-
ности», «культура техносферной безопас- 
ности».

Методологической основой исследо- 
вания являются системно-деятельност-
ный и компетентностный подходы к форми-
рованию культуры безопасности бакалав-
ров, позволяющие реализовать превентив-
ный системный анализ причин возникнове-
ния опасностей, прогнозирование и оценку 
их влияния на обеспечение безопасности 
проживания человека в преобразованной 
биотехносфере. Как социально-психологи-
ческую способность (принятие эффектив-
ных управленческих решений) компетент-
ность рассматривали зарубежные и отече-
ственные исследователи: М. Мескон, М. По-
номарёва, М. Мирошниченко, Н. Гришина, 
А. Евсеев, Ю. Емельянов, Э. Смирнов, А. Ива- 
сенко, Ю. Каня, И. Герчикова, О. Волкого-
нова, Н. Соколов, Ю. Жуков, Г. Ковалёв, 
В. Лоос, Ю. Майсурадзе, Л. Петровская и 
другие, а как профессиональную – В. Деви-
силов, В. Трефилов, С. Дмитриева, А. Кова-
лева, В. Байденко, Н. Бибик, Н. Демьяненко, 
Г. Ибрагимов, В. Кальнеи, А. Новиков, А. Ов-
чарук, А. Хуторской, О. Шахматова и др. 
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С. В. Белов, Б. И. Зотов, А. В. Фролов 
отмечают, что проблемы безопасности од-
ного человека или группы людей невозмож-
но изучать отдельно от экологических, тех-
ногенных, социальных, организационных, 
экономических компонентов системы, к ко-
торой они принадлежат. Каждый из таких 
компонентов влияет на другие компоненты 
системы, а все они находятся в сложной 
взаимозависимости друг от друга. Напри-
мер, известна разработанная Европейская 
программа обучения в сфере наук о риске и 
безопасности, в соответствии с которой все 
науки имеют мировоззренческий характер 
и рассматриваются как структурные компо-
ненты, своего рода корни, генеалогического 
дерева знаний в сфере безопасности жиз-
недеятельности, крону которого образуют 
такие специфические области знаний, как 
техносферная безопасность, охрана труда, 
промышленная и экологическая безопас-
ность, гигиена труда, пожарная безопас-
ность, инженерная психология, гражданская 
защита, медицина катастроф, охрана окру-
жающей природной среды, промышленная 
экология, природопользование и т. д. [7–9].

Известные исследователи технического 
творчества, изобретательства и рационали-
заторства Г. Альтшуллер, Г. Булль, Н. Се-
реда, А. Половинкина, Ф. Цвикки и другие 
считают, что у студентов необходимо фор-
мировать любознательное отношение к из-
учаемым явлениям, объектам, предметам, 
а также обеспечить поисковый стиль их об-
учения, воспитывать динамичность разума, 
который побуждает к наиболее продуктив-
ной работе во время учебной и производ-
ственной деятельности. Поэтому во время 
изучения профессиональных дисциплин ба-
калаврам техносферной безопасности не-
обходимо предлагать задания, построенные 
на анализе конкретной практической ситуа-
ции, производственной аварии, техногенной 
(экологической) катастрофы, для решения 
которых отсутствует полный объём необхо-
димой информации. Применение субъекта-
ми образовательного процесса индуктивно-
го и дедуктивного методов разрешения этих 
ситуаций создаёт благоприятные условия 
для развития у студентов умений, навыков 
и компетенций анализировать и принимать 
обоснованные решения по обеспечению 
безопасности в разных сферах жизнедея-
тельности [1]. Обязательно необходимо при-
влекать будущих бакалавров техносфер- 

ной безопасности к технико-экономическому 
обоснованию внедрения новых технических 
средств, приёмов, методов, обеспечиваю-
щих надёжность технических объектов, без-
опасность эксплуатации машин, механиз-
мов, технологических процессов, снижаю-
щих вероятность техногенного риска. Целью 
такой образовательной деятельности явля-
ется приобретение студентами компетенций 
по обеспечению безопасных и безвредных 
условий труда на рабочих местах, разработ-
ке сертифицированной из условия безопас-
ного производства продукции.

Среди профессиональных компетенций 
будущих бакалавров техносферной безо-
пасности, для обеспечения их успешной 
профессиональной деятельности в буду-
щем, важную роль играет сформированное 
так называемое безопасное мышление [6]. 
Безопасным мышлением обозначим осо-
бый вид мышления, который формируется 
и проявляется во время разбора конкретных 
производственных ситуаций, приведших к 
техногенной аварии или катастрофе, что по-
зволяет быстро и нестандартно разрешать 
профессиональные задачи, направленные 
на обеспечение безопасности производства, 
минимизацию техногенного риска, повыше-
ние надёжности человеческого фактора.

С 2011–2012 учебного года в вузах Рос-
сийской Федерации реализуются основные 
образовательные программы подготовки 
бакалавров техносферной безопасности. 
В течение всего этого периода для разных 
профилей подготовки идёт постоянная кор-
ректировка рабочих программ дисциплин 
профессиональной направленности в ба-
зовой и вариативной частях рабочих учеб-
ных планов, в связи с чем опубликовано 
значительное количество учебных пособий 
и методических разработок, в которых со-
держание, место и роль безопасности жиз-
недеятельности в условиях техносферы 
интерпретируется авторами по-разному. Об 
этом свидетельствует структура и содержа-
ние учебников, учебных пособий и проектов 
основных образовательных программ под-
готовки. Это делает невозможным создание 
эффективных междисциплинарных связей, 
способствующих формированию общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
входящих в состав компетенции техносфер-
ной безопасности.

При проектировании образовательных 
систем, основанных на компетентностном 
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подходе, межпредметные связи должны 
реализоваться на принципах интеграции 
и конкретизации знаний, что будет способ-
ствовать формированию у студентов единой 
картины мира, научного мировоззрения, т. е. 
общекультурных компетенций как основы 
формирования культурологических знаний 
студентов в области техносферной безопас-
ности. Межпредметные связи предусматри-
вают овладение студентами системой зна-
ний по дисциплинам, косвенно связанным 
с вопросами техносферной безопасности: 
физика, материаловедение, механика, хи-
мия, психология, педагогика, правоведение, 
политология, социология, история, экономи-
ческая теория, статистика и т. д., которые 
будут использованы будущими бакалаврами 
техносферной безопасности в их професси-
ональной деятельности, направленной на 
соблюдение прав и обязанностей граждани-
на, его свободы и ответственности, на его за-
щиту и защиту среды обитания от техноген-
ных и природных опасностей, обеспечение 
безопасности технологических процессов и 
производств, определение уровней опасно-
стей в окружающей среде, рабочей зоне, на 
производственном предприятии [10].

В соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандар-
том высшего образования по направлению 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-
ность (уровень бакалавриата) и видами 
профессиональной деятельности, пятнад-
цать общекультурных компетенций, которые 
должны быть сформированы у выпускников 
данного направления, в основном содержат 
требования:

– к наиболее значимым личностным 
качествам будущего специалиста (потреб-
ность и способность обучаться, работать 
самостоятельно, способность к социаль-
ной адаптации, коммуникативность, толе-
рантность, готовность к сотрудничеству, 
самоорганизованность ради достижения по-
ставленных целей, способность принимать 
решения в пределах своих полномочий, 
владение письменной и устной речью на 
русском языке, способность к познаватель-
ной деятельности);

– к значимым аксиологическим каче-
ствам выпускника (понимание ценности че-
ловеческой жизни, ценности культуры, нау-
ки, производства, ценности здорового обра-
за жизни и физической культуры, ценности 

свободы, ответственности, прав и обязанно-
стей гражданина, важнейшей приоритетно-
сти безопасности и сохранения окружающей 
природной среды);

– к универсальным качествам выпуск-
ника, позволяющим ему выполнять дей-
ствия по профессиональному назначению 
(готовность пользоваться основными мето-
дами защиты производственного персонала 
и населения в условиях аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, способность исполь-
зовать профессионально-ориентированную 
риторику, способность работать с инфор-
мацией для решения профессиональных и 
социальных задач, способность к принятию 
нестандартных решений и разрешению про-
блемных ситуаций, способность к исследо-
ванию окружающей среды для выявления 
её возможностей и ресурсов) [3].

Практические вопросы формирования 
профессионально значимых (профессио-
нально важных) качеств у будущих бакалав-
ров техносферной безопасности исследова-
ли А. В. Ермилов, Л. В. Мардахаев, О. И. Во-
ленко [3], Н. В. Аникеева, И. В. Власкина 
Б. Ю. Васильев и т. д. Вопросы формирова-
ния общекультурных компетенций и культу-
ры безопасности у бакалавров техносфер-
ной безопасности изучили В. В. Карпов [4; 
5], В. В. Анисимов, М. В. Сорокина, О. Г. Гро-
хольская, В. В. Токарев и др. [2; 3]. На осно-
вании анализа научных разработок авторов 
и собственных изысканий нами определено 
содержание следующих понятий: 

1) «общекультурная компетенция бака-
лавра техносферной безопасности» – это 
получение, усвоение и развитие системы 
знаний в области культуры безопасности 
жизнедеятельности человека в условиях 
техносферы, духовно-нравственных прио-
ритетов, освоение культурологических ос-
нов техносферной безопасности и умения 
применить полученные культурологические 
знания для обеспечения безопасности че-
ловека в современном мире, формирования 
комфортной для жизни и деятельности че-
ловека техносферы, защиты окружающей 
среды, сохранения жизни и здоровья чело-
века; 

2) «культура техносферной безопасно-
сти» – это мировоззрение, традиции без-
опасного мышления и нормы безопасного 
поведения человека в условиях техносфе-
ры, индивидуальная и общественная цен-
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ностно-смысловая ориентация на защиту и 
сохранение окружающей природной среды 
как важнейшего приоритета в жизни и дея-
тельности всего человечества. 

Сформированная культура техносфер-
ной безопасности не только будет способ-
ствовать духовному развитию личности, но 
и являться одним из косвенных способов за-
щиты личности и общества от природных и 
техногенных опасностей, а также сознатель-
ного, ответственного отношения к вопросам 
безопасности во всех сферах человеческой 
деятельности.

Уровень сформированной культуры 
безопасности жизнедеятельности в техно- 
сфере напрямую влияет на приемлемую об-
ществом степень безопасности его членов 
и, соответственно, риска [4; 5; 7]. Основная 
аксиома безопасности жизнедеятельности 
гласит: «Любая человеческая деятельность 
потенциально опасна», а требование аб-
солютной безопасности на практике вы-
полнить априори не представляется воз-
можным. В Европе и в других странах ещё 
с конца ХХ в. начала применяться концеп-
ция «приемлемого» (допустимого) риска – 
ALARA (‟As Low As Reasonable Achievable”: 
«настолько низко, насколько это достижи-
мо в пределах разумного»). Экономические 
реалии таковы, что возможности общества 
в повышении уровня безопасности небез-
граничны, так как, увеличивая затраты на 
повышение безопасности, мы снижаем тех-
ногенный риск, но в то же время растёт риск 
социальный, поскольку при этом уменьша-
ются затраты на медицину, обучение, ор-
ганы правопорядка, социальную помощь и 
т. д. [7, с. 123–128].

Таким образом, если невозможно со-
здать абсолютно безопасные условия жиз-
ни и деятельности людей в техносфере, 
обеспечить им абсолютную безопасность, 
тогда необходимо стремиться к достижению 
такого уровня риска, который воспринима-
ется обществом как допустимо безопасный, 
исходя из уровня сформированной культу-
ры безопасности населения, уровня жизни, 
социально-политического и экономического 
положения, уровня образования, развития 
науки и техники [9; 10].

О важности культуры безопасности в 
нашем обществе заговорили после такой 
крупной техногенной катастрофы, как ава-
рия на Чернобыльской атомной электро-
станции в 1986 г., когда в докладе Между-

народного агентства по атомной энергети-
ке (МАГАТЭ) в 1986 г. было признано, что 
именно отсутствие культуры безопасности 
стало одной из причин Чернобыльской тра-
гедии. В настоящее время в рекомендациях 
по соблюдению техники безопасности для 
персонала атомных электростанций в Рос-
сийской Федерации определено, что пер-
сонал обязан выполнять свои обязанности 
осторожно, осознанно и с полным знанием 
своего дела, опираясь на здравый смысл и 
чувство ответственности. То есть специа-
листы обязаны действовать в соответствии 
с концепцией «культуры безопасности», 
основы которой должны быть заложены и 
сформированы в образовательной среде 
соответствующего вуза. Постепенно термин 
«культура безопасности» начал распростра-
няться на все сферы человеческой деятель-
ности и использоваться применительно как 
к одному человеку, так и в целом к обще-
ству. С. В. Белов, Н. В. Авдеева считают, что 
формирование у молодёжи сознательного и 
ответственного отношения к вопросам лич-
ной и коллективной безопасности, приоб-
ретение умений, навыков и способностей 
к оцениванию потенциальных рисков опас-
ностей природного и техногенного характе-
ра, путей предупреждения, минимизации, 
оперативного реагирования и ликвидации 
последствий проявления стихийных сил 
природы или безответственной техногенной 
деятельности человека будет способство-
вать кардинальному улучшению норм соци-
альных стандартов жизни и безопасности, 
выполнению стратегических задач развития 
Российской Федерации [1; 2; 4].

Именно сформированные основы куль-
туры безопасности жизнедеятельности в 
техносфере позволят бакалаврам техно- 
сферной безопасности в своей будущей 
профессиональной деятельности приме-
нять методы экспериментальной природы 
имитации, в соответствии с которыми це-
лесообразнее спрогнозировать возможную 
аварию, катастрофу и чрезвычайную си-
туацию (техногенного, экологического или 
естественного характера), заранее её сы-
митировать, изучить, предотвратить или ми-
нимизировать вероятность её проявления, 
чем допустить возможность её реального 
возникновения. На этом приёме «Пусть слу-
чится заблаговременно…» построен общий 
алгоритм решения задач по выявлению не-
достатков от определённой технической си-
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стемы или техногенного объекта в обеспече-
нии личной, коллективной безопасности или 
обеспечении защиты окружающей природ-
ной среды. Особенно это касается сложных 
технических комплексов или транспортных 
систем, аварии на которых могут привести 
не только к материальным убыткам, но и к 
травматизму и гибели большого количества 
людей.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Особенностью основной об-
разовательной программы подготовки ба-
калавров техносферной безопасности в Лу-
ганском национальном университете имени 
Тараса Шевченко является их практическая 
направленность. Спроектированная образо-
вательная программа построена на основе 
внутрипредметных и межпредметных связей. 
Цикличный характер построения программы 
обеспечивает единый подход к толкованию 
понятий техносферной безопасности, видов 
деятельности будущих бакалавров и обяза-
тельного использования уже усвоенных ими 
ранее знаний. Реализация межпредметных 
связей, с одной стороны, обеспечивает со-
знательное усвоение студентами теорети-
ческих основ техносферной безопасности, с 
другой – помогает им овладевать необходи-
мыми и обязательными практическими уме-
ниями и навыками с целью формирования 
профессиональных и общекультурных ком-
петенций как основы формирования куль-
турологических знаний студентов в области 
техносферной безопасности, для дальней-
шего их применения как на производстве, так 
и в повседневной деятельности.

Научная новизна исследования заклю-
чается в выявлении педагогических особен-
ностей формирования культуры безопасно-
сти в процессе подготовки бакалавров тех-
носферной безопасности в Луганском наци-
ональном университете имени Тараса Шев-
ченко. В частности, с целью формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности 
в условиях техносферы и формирования 
компетенций ценностно-смысловой ориен-
тации у бакалавров техносферной безопас-
ности нами разработан и внедрён в образо-
вательный процесс при подготовке бакалав-
ров 1-го курса направления «Техносферная 
безопасность» учебный курс «Культуроло-
гические основы техносферной безопасно-
сти». Данный курс, преподаваемый парал-
лельно с учебной дисциплиной «Введение в 
профессию», направлен на формирование и 

овладение бакалаврами группой общекуль-
турных компетенций, рекомендованных Фе-
деральным образовательным стандартом 
третьего поколения 20.03.01 Техносферная 
безопасность (ОК-2, ОК-7, ОК-15). Учебный 
материал курса «Культурологические осно-
вы техносферной безопасности» отражает 
мировоззренческий характер культуры без-
опасности жизни и деятельности человека 
в условиях техносферы, содержание, ме-
сто и роль культуры безопасности жизне-
деятельности в образовательных програм-
мах подготовки современных специалистов 
техносферной безопасности, объективно 
значимые культурологические потребности 
личности, общества и государства в обеспе-
чении их защищённости и устойчивого раз-
вития.

В процессе изучения дисциплины рас-
сматриваются вопросы культуры безопасно-
сти жизнедеятельности как элемента общей 
культуры, реализующего защитную функцию 
всего человечества, проблемы обеспече-
ния техносферной безопасности, принципы 
обеспечения техносферной безопасности, 
методологические основы безопасности 
жизнедеятельности в условиях техносфе-
ры человека, общества, природы и плане-
ты в целом, формирование экологической 
культуры, культуры рационального приро-
допользования, обеспечение техносферной 
безопасности в современных экономиче-
ских условиях, проблемы взаимодействия в 
системе «человек – культура – общество – 
природа – техносфера».

Опыт внедрения данного учебного кур-
са в образовательный процесс подготовки 
бакалавров техносферной безопасности 
в Луганском национальном университете 
имени Тараса Шевченко в 2017–2020 гг. по-
казал эффективное усвоение студентами 
культурологических основ обеспечения тех-
носферной безопасности, формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности 
и профессиональной компетентности буду-
щего бакалавра техносферной безопасно-
сти. Контрольные срезы знаний, проведён-
ный текущий и итоговый контроль по дисци-
плине «Культурологические основы техно- 
сферной безопасности» доказали усвоение 
студентами следующих образовательных 
результатов:

– студенты знают: основные закономер-
ности взаимодействия в системе «человек – 
культура – общество – природа – техно- 
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сфера»; аспекты обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в современной урбани-
зированной среде; категории, принципы и 
методы культуры безопасности жизнедея-
тельности в техносфере; место и роль чело-
века в естественно-научной картине мира; 
требования федерального образовательно-
го стандарта к усвоению группы общекуль-
турных компетенций; права и обязанности 
гражданина в обеспечении техносферной 
безопасности;

– студенты умеют: анализировать мето-
ды, средства и принципы культуры в русле 
обеспечения личной и коллективной без-
опасности и защиты окружающей среды; 
учитывать культурные, расовые, националь-
ные, религиозные контексты как в процес-
се обучения, так и в будущей профессио-
нальной деятельности; применять знания 
об окружающей среде для выявления её 
возможностей и ресурсов; использовать 
культурологические и естественно-научные 
знания в своей профессиональной деятель-
ности;

– студенты владеют навыками: сохра-
нения здоровья; рефлексии, самообразова-
ния и самосовершенствования; навыками 

социального взаимодействия и адаптации, 
организации своей работы ради достижения 
поставленных целей, работать самостоя-
тельно; абстрактного и критического безо-
пасного мышления, исследования окружа-
ющей среды для выявления её остаточных 
возможностей и ресурсов.

Заключение. Таким образом, прове-
дённая работа в процессе изучения учебно-
го курса «Культурологические основы техно- 
сферной безопасности» позволила повы-
сить у бакалавров техносферной безопасно-
сти уровень сформированной культуры без-
опасности жизнедеятельности, способности 
к абстрактному и критическому мышлению, 
уровень самосовершенствования, социаль-
ного взаимодействия и гражданственности. 
Также способствовала формированию цен-
ностно-смысловой ориентации и приобре-
тению знаний о культуре в целом, понима-
нию ценности культуры, науки, производ-
ства, рационального природопользования, 
осознанию своего места, меры свободы и 
величины ответственности в поддержании 
жизнеспособного баланса системы «чело-
век – культура – общество – природа – тех-
носфера».
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Pedagogical Features of the Safety Culture Formation in the Process 
of Training Bachelors of Technosphere Safety

The solution of the strategic tasks of the Russian Federation development requires a signifi-
cant improvement of the higher professional education system and training of competent specialists 
who are able to perform the professional and social functions necessary for society. In the article, 
the author analyzes the features of the safety culture formation in the process of training bache-
lors of technosphere safety, whose professional activity is aimed at ensuring human safety in the 
modern world. The main condition for the training of competent bachelors at the university is the 
formation of general cultural and professional competencies in life safety. The conducted theoretical 
and methodological analysis and generalization of the engineering education experience in the di-
rection of training “Technosphere safety” has revealed the problems of the professionally significant 
qualities formation and safe thinking in technosphere safety bachelors. The content of the concepts: 
“general cultural competence of a bachelor of technosphere safety” and “culture of technosphere 
safety” and a group of general cultural competencies that should be formed in graduates of this 
direction are clarified, a connection between the level of the formed culture of life safety in the tech-
nosphere and the level of acceptable risk accepted in society have been established. Peculiarities 
of safety culture formation and competence value-semantic orientation, which a bachelor of tech-
nosphere safety has, are observed by using the developed training course “Cultural foundations of 
technosphere safety”.

Keywords: life safety culture, technosphere safety, general cultural competencies, bachelor’s 
degree, safe thinking, technosphere, acceptable risk
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