
Лекция 9. Система управления техносферной безопасности. 

Для реализации законодательных и нормативных требований создана 

система управления охраной труда (СУОТ), за каждым из элементов и 

органов которой закреплены свои функции, обязанности и область 

деятельности, ее порядок и процедура. 

Правовые и нормативные основы безопасности труда 

Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на 

предприятиях и в организациях, требования по безопасности труда 

регулируются законами, законодательными и нормативными правовыми 

актами. 

По правовому уровню документы, регулирующие вопросы 

безопасности труда можно подразделить на законодательные акты, 

нормативные правовые акты и иные нормативные документы по охране 

труда федеральных органов законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации, а также ее субъектов. 

Законодательство представляет собой совокупность законов страны 

в какой-либо области права, в частности в области охраны труда. 

Законодательный акт по охране труда - это акт, устанавливающий 

право работников на охрану труда в процессе трудовой деятельности, 

принятый или утвержденный законодательным органом. 

Нормативный правовой акт по охране труда - это акт, 

устанавливающий комплекс правовых, организационно-технических, 

санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических требований, 

направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и 

работоспособности работников в процессе труда, утвержденный 

уполномоченным компетентным органом. 

Основными законодательными актами, регулирующими охрану 

труда в Российской Федерации являются: Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» и Трудовой кодекс Российской Федерации. 



Законодательные акты, кроме законов, могут включать указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также постановления, 

письма, положения и другие документы министерств и ведомств. 

В России имеется три известные подсистемы обеспечения 

техносферной безопасности. Две из них – в условиях чрезвычайных 

ситуаций, и одна – в повседневной деятельности на производстве. Одна 

носит наименование Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), предназначенная для решения 

задач в основном в мирное время, вторая называется системой гражданской 

обороны (ГО), и она предназначена решать задачи в основном в военное 

время. В условиях повседневной деятельности на производстве безопасность 

жизнедеятельности обеспечивается системой охраны труда. Казалось бы, 

более ничего не нужно. Но если понимать, что техносферная безопасность, 

как и безопасность жизнедеятельности пронизывает абсолютно все сферы 

человеческой деятельности и распространяется на все возрастные категории, 

то становится очевидной недостаточность функций и возможностей единой 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Следовательно, налицо наблюдаемая необходимость изменения философии 

управления обеспечением техносферной безопасности. 

В основу новой концептуальной модели управления системами 

техносферной безопасности целесообразно положить концепцию взаимной 

безопасности систем в многополярной, многоуровневой информационно-

предметной среде. 

Согласно данной концепции каждый регион страны рассматривается 

как единый консолидированный с другими субъект обеспечения 

техносферной безопасности. При этом модель субъекта-региона имеет 

двухуровневое построение. Нижний «предметный уровень» описывает 

процессы производства и потребления, верхний «информационный уровень» 

– психические и духовные процессы, связанные с витальной, ментальной и 

духовной жизнью населения регионов. Ввиду наблюдаемой некоторой 



обособленности регионов требуется комплексная модель системы 

региональной техносферной безопасности, обусловленная обоснованными и 

апробированными принципами социального обмена и свободных 

беспроцентных денег, динамической функции безопасности производства и 

нормативно-ценностной системе. 

Отличие социального обмена от простого продуктового состоит в том, 

что регионы обмениваются не только материальными и информационными 

продуктами, произведенными в каждом из регионов, но и действиями, с 

помощью которых они создаются, а также способами их выполнения, или, 

иначе говоря, технологиями. В процессе такого обмена субъекты стремятся к 

максимизации целевой функции, выражающей интегральный уровень 

удовлетворения иерархической системы индивидуальных макропотребностей 

(физического выживания, безопасного развития, включённости в процесс 

воспроизводства, достижения условий самореализации личности и т.п.). 

Субмодель удовлетворения макоропотребности любого уровня иерархии 

основана на использовании психофизического закона Вебера – Фихтнера,  в 

котором реакция на образ-раздражитель описывается логарифмической 

функцией. 

Очевидно, что действия, направленные на удовлетворение низших 

потребностей субъектов, могут вступать в конфликт с удовлетворением 

более высоких, прежде всего нравственных потребностей. Например, 

обусловленный климатическими, географическими, техногенными, 

сезонными, политическими и некоторыми другими условиями 

колебательный, нестабильный характер техносферной безопасности одного 

региона при условии высокой нравственности населения другого региона 

неизбежно потребует от него выполнения таких действий, которые бы 

сбалансировали чувство неудовлетворённости и дали бы предельно высокую 

степень удовлетворения потребностей нуждающимся в безопасных условиях 

техносферы и жизни в целом. 



Таким образом, идея социального обмена в Межрегиональной системе 

обеспечения техносферной безопасности (МСОТБ) означает переход на 

гуманистическую парадигму управления, где всё происходящее в 

информационно-предметной среде МСОТБ рассматривается с позиции 

эмоционально нагруженных человеческих норм и ценностей, выраженных в 

форме субъективных положительных или отрицательных переживаний 

различной направленности и интенсивности. Такие переживания по поводу 

характера мероприятий обеспечения техносферной безопасности становятся 

основными факторами, определяющими смысл индивидуальных и 

общественных планов обеспечения техносферной безопасности регионов по 

аналогии с «для-себя-сущее» по Н.А. Лосскому. 

Общесистемные интересы страны в МСОТБ выражает субъект-

координатор в лице федерального центра. Он может иметь на территории 

субъектов свои подразделения, которыми и управляет. 

Подобно федеральному центру, субъектами деятельности МСОТБ 

являются три подсистемы обеспечения техносферной безопасности (уровни 

РСЧС, ГО и системы охраны труда), удовлетворяющие потребности 

населения в техносферной безопасности и отчасти – в безопасности 

жизнедеятельности. 

 


