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Аннотация
В статье рассмотрены особенности социализации детей в условиях детского загород-

ного лагеря, возможности лагеря в формировании социального опыта ребенка, а также 
обобщены результаты педагогического исследования. Раскрываются подходы к понятию 
«социализация», рассматриваются социализирующие характеристики загородного лаге-
ря, педагогические условия для эффективной социализации ребенка, приведены крите-
рии оценки эффективности социально-педагогической деятельности.
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Abstract
The article discusses the features of socialization of children in a children's country camp, the 

possibilities of the camp in the formation of the child's social experience, as well as summarizes 
the results of pedagogical research. Approaches to the concept of «socialization» are revealed, the 
socializing characteristics of a country camp, pedagogical conditions for effective socialization 
of a child are considered, criteria for evaluating the effectiveness of socio-pedagogical activity 
are given.

Keywords: socialization of personality, children's country camp, temporary children's 
collective, social competence, socio-pedagogical activity

Введение 
Проблема социализации детей в усло-

виях детского загородного лагеря является 
актуальной, поскольку способствует пол-
ноценному развитию личности и ее форми-
рованию.

Социальный стереотип накладывает на 
ребенка определенные шаблоны поведения 
и взаимодействия с внешним социумом, 
что мешает ему выйти за границы предпи-
санного поведения, осваивая новые соци-
альные роли. Детский загородный лагерь 

предоставляет некую свободу, возмож-
ность раскрыть и реализовать свои потен-
циальные способности, таланты, получить 
новый социальный опыт взаимодействия и 
общения, невзирая на шаблоны. 

При смене социального окружения осо-
бенно ярко проявляется личностная актив-
ность ребенка. В условиях лагеря дети пре-
одолевают внутренние и внешние ограни-
чения, барьеры, препятствующие выполне-
нию тех или иных действий. Ребенку необ-
ходимо, чтобы результат его деятельности 
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был признан и получил положительную 
оценку со стороны как сверстников, так и 
взрослых. Это мотивирует ребенка на даль-
нейшую деятельность, побуждает к раз-
витию, содействует общей социализации.

Цель статьи – анализ процесса социа-
лизации ребенка в условиях детского заго-
родного лагеря.

В качестве основных методов в исследо-
вании использованы анализ, синтез, обоб-
щение, анализ продуктов деятельности.

Результаты и научная новизна. 
Детский загородный лагерь, являясь 

открытой педагогической системой, обла-
дает существенными психологическими 
ресурсами как для развития, так и для со-
циализации ребенка. Реализация ресурсов 
лагеря возможна на основе активного во-
влечения личности каждого ребенка в со-
циокультурную общность.

Проблема социализации детей в усло-
виях детского загородного лагеря является 
актуальной, поскольку способствует раз-
витию и формированию личности ребенка. 

Материалы статьи опираются на мно-
голетнюю деятельность автора в каче-
стве вожатого и руководителя программ 
пионерского лагеря «Красная гвоздика» 
(г. Тюмень), Международного детского 
центра «Артек», детского оздоровитель-
ного центра «Ребячья республика» (г. Тю-
мень) и лагеря «Ямал в Болгарии» (г. Сале-
хард (Россия); г. Китен (Болгария)).

Ошибочно полагать, что детский заго-
родный лагерь – это отлаженная система 
функционирования стационарной базы 
учреждения для организации оздоровле-
ния детей. На наш взгляд, детский лагерь, 
в первую очередь, – это программа кол-
лективного отдыха, развития, обучения 
и социализации детей. Стереотипность 
восприятия детского лагеря накладыва-
ет определенные шаблоны на построение 
программ смен лагеря, устанавливает рам-
ки и границы предписанного ребенку по-
ведения, мешает ему осваивать новые со-
циальные роли.

Анализ авторского педагогического 
опыта и опыта работы коллег по социаль-
ной адаптации детей показал необходи-
мость решения вопроса по выявлению эф-
фективных форм и методов воспитатель-
ной работы во временном детском коллек-
тиве, способствующих социализации лич-
ности в условиях современного детского 
загородного лагеря.

Исследователи предлагают различные 
определения понятия «социализация».
К примеру, Н.М. Платонова считает, что 
«социализация – это сложный многогран-
ный процесс по:

– усвоению индивидом на протяжении 
его жизни социальных норм и культурных 
ценностей того общества, к которому он 
принадлежит;

– усвоению и дальнейшему развитию 
индивидом социально-культурного опыта;

– становлению личности, обучению и 
усвоению индивидом ценностей, норм, 
установок, образцов поведения, присущих 
данному обществу, социальной общности, 
группе;

– включению человека в социаль-
ную практику, приобретению им соци-
альных качеств, усвоению обществен-
ного опыта и реализации собствен-
ной сущности посредством выполне-
ния определенной роли в практической 
деятельности и т.д.» [5, с. 23].

Под социализацией мы понимаем и про-
цесс, и результат процесса активного вос-
производства и усвоения ребенком опыта со-
циального взаимодействия и деятельности.

Воспитание в детском загородном лаге-
ре является частью социализации ребенка 
и представляет целенаправленное регули-
рование процессами развития личности 
воспитанника на основе включенности 
его в различные виды практической дея-
тельности, игру, социальные отношения 
группового взаимодействия. Социализа-
цию нельзя считать частью воспитания, 
так как задача воспитания – выстроить 
взаимосвязь воспитанника с обществом, 
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тем самым обеспечив его социализацию.
Опыт работы автора как в системе со-

ветских – пионерских лагерей, так и в со-
временной системе детского отдыха указы-
вает, что в лагере необходима специально 
созданная воспитательная среда, в которой 
у ребенка была бы возможность раскрыть 
и реализовать свои потенциальные способ-
ности и таланты, получить положительный 
социальный опыт взаимодействия и обще-
ния как со взрослыми, так и с детьми.

Развитие личности также нельзя ото-
ждествлять с социализацией, так как раз-
витие воспитанника проходит и вне обще-
ства.

Специфика детского загородного лагеря 
как социального института обладает мощ-
ным воспитательным и социализирующим 
потенциалом. Среди специализирующих 
характеристик лагеря следует выделить:

– тождественность среды жизнедеятель-
ности участников смены, воспитательного 
и развивающего пространства, погружение 
ребенка в педагогически организованный 
социум;

– интегрированность социума лагеря с 
природной средой, которая сама по себе 
является мощным фактором оздоровления 
и развития;

– новизну и кратковременность 
специфических для ребенка ситуаций раз-
вития, устраняющую стереотипы его вос-
приятия окружающими, предоставляю-
щую особую психологическую свободу 
самореализации в новых качествах, воз-
можность попробовать себя в новых соци-
альных ролях, видах деятельности;

– высочайшую интенсивность взаимо-
действия участников смены в силу кратко-
срочности смены и временности лагерного 
сообщества как специфического микросо-
циума;

– разновозрастной состав сообщества 
детского лагеря, демократический стиль 
взаимодействия в нем взрослых и детей. 

Определение педагогических условий 
для социализации ребенка в детском заго-
родном лагере – важная часть построения 

воспитательного процесса. Теоретическое 
обоснование, прогнозирование результа-
тов педагогического воздействия позволя-
ют повысить эффективность процесса со-
циализации воспитанника в условиях лю-
бого другого воспитательного учреждения.

Считаем, что для повышения эффектив-
ности социально-педагогической работы в 
системе детского лагеря необходимы сле-
дующие условия:

– выявление и учет возрастных и инди-
видуальных особенностей детей;

– разработка и использование диагно-
стического комплекса, позволяющего кор-
ректировать цели и задачи в деятельности 
педагогов с временным детским коллекти-
вом;

– выбор средств, форм, приемов и мето-
дов воспитательной работы на основе ре-
зультатов диагностики, полученной в ходе 
взаимодействия с временным детским кол-
лективом; 

– установление благоприятной атмос-
феры и позитивного психологического 
микроклимата во временном детском кол-
лективе и коллективе педагогов;

– установление личностно-ориентиро-
ванных и субъект-субъектных взаимоотно-
шений;

– материально-техническое обеспече-
ние воспитательного процесса;

– обеспечение условий для повышения 
квалификации педагогических кадров и 
развития творческого потенциала;

– использование адекватного управле-
ния социально-педагогической деятельно-
стью.

Критерии эффективности процесса со-
циализации позволят производить не толь-
ко итоговую, но и промежуточную оценку 
деятельности. Критериями оценки эффек-
тивности закладывается механизм техно-
логичности, позволяющий прогнозировать 
результат и ставить дальнейшие цели на 
диагностическом уровне.

На основании теоретического анали-
за психолого-педагогической литературы 
и результатов различных исследований 
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по данной теме можно определить следу-
ющие параметры оценивания эффектив-
ности социально-педагогической деятель-
ности:

– знание особенностей физического и 
психологического развития личности ре-
бенка;

– готовность самого педагогического 
коллектива детского лагеря к проектирова-
нию и осуществлению процесса социали-
зации ребенка;

– умение осуществлять диагностику и 
анализировать ее результаты;

– умение исследовать эмоциональное 
состояние личности ребенка на основе 
ряда измерительных методик;

– умение определять уровень развития 
взаимоотношений между детьми во вре-
менном детском коллективе на основе воз-
растных особенностей.

Реализация возможностей детского за-
городного лагеря для социализации детей 
наиболее эффективна при активном вовле-
чении личности каждого ребенка в груп-
повую деятельность, содержание которой 
необходимо выстраивать на взаимодопол-
няемости процессов социализации и само-
реализации личности.

Сам процесс социализации воспитанни-
ка в условиях загородного детского лагеря 
характеризуется вовлеченностью детей в 
различную коллективную деятельность 
(развлекательно-игровую, спортивно-оздо-
ровительную, культурно-досуговую, худо-
жественно-эстетическую и т.д.), повышен-
ной коммуникацией через новые связи, в 
которые вступают дети, и новые контакты, 
многообразием социально значимых ро-
лей. 

Инструментами социализации детей в 
современном загородном лагере могут вы-
ступать ритуалы, которые не только фор-
мируют самобытную модель лагеря, но и 
интенсивно влияют на процессы интегра-
ции и социализации детей.

Пионерский лагерь являлся обособлен-
ным агентом социализации детей совет-
ского периода. Являясь тотальным соци-

альным институтом, пионерский лагерь 
объединял детей в коллектив, интенсивно 
воздействуя на детскую аудиторию посред-
ством ежедневных коллективных ритуалов, 
которые управляли как распорядком дня, 
так и деятельностью в процессе лагерной 
смены. Ритуализированная тотальность 
пионерского лагеря создавала сильное кон-
тролирующее воздействие, вовлекая вос-
питанников в постоянные взаимодействия 
внутри группы.

Сплоченный временный детский кол-
лектив в условиях современного лагеря 
также оказывает воспитательное воздей-
ствие на личность в условиях единения, 
когда он сам превращается в носителя вос-
питательных функций.

На наш взгляд, можно выделить три по-
добные функции:

– организационная – временный дет-
ский коллектив выступает субъектом 
управления собственной общественно-по-
лезной деятельностью;

– идейно-воспитательная функция – 
временный детский коллектив пропаган-
дирует определенные моральные убежде-
ния, в том числе идейно-нравственные;

– функция стимулирования – детский 
коллектив, регулируя взаимоотношения 
и поведение своих членов, способствует 
формированию нравственно-ценностных 
стимулов, направляя деятельность каждо-
го ребенка на общественно-полезные дела.

По мнению Рубинчик Ю.С., «являясь 
членом сообщества, ребенок принимает 
те нормы и правила взаимоотношений, 
которые свойственны тому или иному вре-
менному детскому коллективу. Вследствие 
желания и стремления быть принятым кол-
лективом, занять в нем удовлетворяющее 
положение, ребенок не может игнориро-
вать коллектив и пренебрегать этими нор-
мами и правилами» [6, с. 117].

Временный детский коллектив «дает 
возможность ребенку преумножать опыт 
своих групповых ролей и своего поведе-
ния в коллективе с разных позиций (под-
чинения, противостояния и руководства), 
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что приводит к формированию социально-
ценностных качеств, таких как ответствен-
ность, инициативность, гуманизм, граж-
данственность и др.» [6, с. 118].

Временный детский коллектив в рамках 
своей жизнедеятельности открывает для 
личности ребенка возможности практиче-
ского освоения демократических форм че-
рез участие его в самоуправлении.

Мнение коллектива для ребенка являет-
ся критерием оценки как своего поведения, 
так и собственных поступков.

По мнению Столяренко М.Д. и Самыги-
на С.И., «основа социализации воспитан-
ника закладывается:

– через формирование уровня культуры 
в процессе семейного воспитания, в рам-
ках воспитательной системы многих со-
циальных институтов и, в первую очередь, 
системы образования;

– через взаимодействие людей в процес-
се общения и совместной деятельности;

– через опыт раннего детства, когда фор-
мировались основные психические функ-
ции и элементарные формы общественно-
го поведения;

– через процессы самоконтроля и само-
регуляции при активном освоении ребен-
ком социальных норм» [7, с. 56].

Развитие личности воспитанника в ус-
ловиях детского загородного лагеря напря-
мую зависит от развития временного дет-
ского коллектива, структуры этой группы и 
от сложившихся в рамках этой структуры 
межличностных и деловых отношений.

Социализация в детском лагере проис-
ходит в условиях планомерного, организо-
ванного воспитательного процесса, в рам-
ках которого воспитание является целена-
правленным, ведущим и определяющим 
началом социализации личности. Кругло-
суточное пребывание в загородном лагере 
создает наиболее подходящие условия для 
педагогической регуляции процесса со-
циализации, при котором воспитанник не 
только обогащает свой социальный опыт, 
но и, реализуясь как личность, влияет на 

окружающих людей и жизненные обстоя-
тельства.

По мнению Г.И. Власовой, «ведущей 
функцией социализации является функция 
целостности, характеризующая социализа-
цию как рациональность построения про-
цесса адаптации субъектов и их дальней-
шей жизнедеятельности» [3, с. 17]. 

Особую значимость в педагогике дет-
ского лагеря приобретают технологии, на-
правленные на формирование и развитие 
детской самостоятельности, которая, по 
сути своей, является технологией самосо-
вершенствования личности ребенка.

Готовность и способность ребенка дей-
ствовать, исходя из своего практического 
опыта на основе индивидуального ком-
плекса личностных качеств, присущих ему 
знаний и умений, определяет его социаль-
ную компетентность.

Мы разделяем точку зрения Г.И. Власо-
вой, что «социальная компетентность ре-
бенка должна включать в себя следующие 
социальные аспекты:

– умение принимать решение, делать от-
ветственный выбор;

– готовность нести ответственность за 
свои поступки;

– умение анализировать ситуацию;
– умение понимать себя, свои потреб-

ности и стремления, относиться к себе с 
уважением, хранить чувство личного до-
стоинства; 

– умение относиться с уважением к 
окружающим людям, быть терпимым, под-
чиняться законам дружбы;

– умение отстаивать свою позицию кор-
ректными способами;

– умение ориентироваться в мире жиз-
ненных ценностей и развивать общечело-
веческие достижения во всех сферах жиз-
ни» [3, с. 21].

Позитивная атмосфера общения педаго-
гического работника (с вожатыми, воспи-
тателями, руководителями кружков, спор-
тивных секций и пр.) и ребенка создает ус-
ловия для формирования высокого уровня 
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социализации воспитанника в условиях 
детского лагеря. Опыт такого взаимодей-
ствия влияет на потенциальное социальное 
развитие ребенка, определяя его социаль-
ные роли и в семье, и в обществе.

Для сплочения и эффективной социа-
лизации ребенка во временном детском 
коллективе можно рекомендовать исполь-
зовать как традиционные формы, методы 
и средства, так и их современные интер-
претации. Эффективными формами соци-
ально-педагогической деятельности могут 
выступать:

– психологические игры: на сплочение, 
доверие, развитие коммуникативных навы-
ков;

– игры: интеллектуальные, спортивные, 
сюжетно-ролевые и т.д.;

– сборы планирования, «разведки»;
– тренинги на знакомство, сплочение 

и коммуникацию, выявление и развитие 
способностей ребенка, снятие напряжения 
и т.д.;

– тренинговые формы коллективного 
анализа творческой деятельности;

– проектные сессии, коллективно-твор-
ческие дела и пр.

Комплексное использование данных 
форм работы с применением личностно-
ориентированного или дифференцирован-

ного подходов к работе с ребенком, знание 
особенностей развития детей, ежедневный 
педагогический анализ, анализ результатов 
диагностирования позволяют быстро реа-
гировать на изменения в программе, ори-
ентируясь на новые педагогические задачи 
и интересы детей, что, в свою очередь, по-
вышает эффективность процесса социали-
зации ребенка в условиях как временного 
детского коллектива, так и в условиях дет-
ского загородного лагеря. 

Подводя итог, стоит отметить, что:
– детский загородный лагерь, характе-

ризующийся мобильностью и открыто-
стью, создает условия для самореализации, 
саморазвития и самоактивизации ребенка;

– накопление социального опыта ребен-
ка, его социализация способствуют дея-
тельности в рамках временного детского 
коллектива и взаимодействию с педагоги-
ческим коллективом лагеря;

– социализация ребенка является базой 
в проявлении общественной культуры.

Освоение общепринятых норм, инстру-
ментальных и терминальных ценностей, 
понимание общественных законов, тради-
ций определяют уровень социализации ре-
бенка. Правильный подход к организации 
свободного общения создает условия для 
эффективной социализации ребенка.
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Аннотация
В статье рассмотрены некоторые аспекты, способствующие формированию социаль-

но зрелой личности в советские годы, проведен сравнительный анализ с современной 
ситуацией, требующей серьезной работы над развитием качеств, направленных на вос-
питание чувства ответственности за общество, в котором мы живем. Также сделан вывод 
о необходимости поиска новых форм, методов по развитию социальной зрелости лично-
сти, при этом сохраняя педагогический опыт предыдущих поколений.

Ключевые слова: социальная зрелость, подрастающее поколение, общественно по-
лезная деятельность, волонтёр, патриотизм

Abstract
The article discusses some aspects that contribute to the formation of a socially mature 

personality in the Soviet years, a comparative analysis is carried out with the current situation, 
which requires serious work on the development of qualities aimed at fostering a sense of 
responsibility for the society in which we live. It is also concluded that it is necessary to search 
for new forms, methods for the development of the social maturity of the individual, while 
maintaining the pedagogical experience of previous generations.

Keywords: social maturity, younger generation, socially useful activity, volunteer, patriotism

Введение
Человек – существо социальное, он не 

может жить и действовать независимо от 
запросов, которые ставит перед ним об-
щество. Следовательно, каждая отдельно 
взятая личность по своей воле или вопре-
ки собственному желанию, так или иначе, 
принимает участие в судьбе того социума, 
в котором она существует. Причем при-
общение к взаимодействию с обществом 
начинается еще с раннего детства. Толь-
ко появившись на свет, ребенок пытается 
общаться с окружающими его взрослыми: 
мамой, папой, бабушкой, дедушкой и т.д. 
Позже этот круг расширяется, следова-
тельно, уже на этапе получения образова-
ния начинается социализация человека, и 
во многом от того, насколько будет орга-
низован процесс взаимодействия ребенка 
с обществом в ходе обучения, зависит его 
социальная зрелость в будущем [2, с. 1–16].

В советской педагогической науке дол-
гое время существовало превосходство 
общественных интересов над личными. 
Сегодня ситуация существенным образом 
изменилась, весь процесс обучения и вос-
питания ориентирован на индивидуальный 

подход к каждому учащемуся. В результа-
те нынешнее поколение при расстановке 
жизненных приоритетов на первое место 
ставит личные интересы, а уже потом – по-
требности общества, в котором оно живет. 
Но это не означает, что последнее не нуж-
дается в активистах. 

Таким образом, в современной педаго-
гике существует определенная проблема, 
вызванная дисбалансом между необходи-
мостью обучения и воспитания индиви-
дуальности в подрастающем поколении, 
и параллельно с этим остро стоит вопрос 
социальной зрелости нынешнего обще-
ства, ориентированного, в первую очередь, 
на достижение личных интересов. Следо-
вательно, тема развития молодежи в про-
цессе общественно полезной деятельности 
является актуальной и значимой на сегод-
няшний день.

Основная часть
В советское время существовали четкие, 

имеющие свою структуру, действующие 
с целью приобщения человека к социуму, 
организации, сопровождающие ребенка в 
ходе его учебы и плавно переходящие друг 
в друга. Это были звенья одного единого 
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процесса: октябрята, пионеры и комсомол, 
которые способствовали формированию 
социально зрелой личности. На сегодняш-
ний день в нашей стране такой системы 
нет, что весьма неблагоприятным образом 
отражается на гражданственности нынеш-
него поколения [5, с. 8–13].

Не менее важным обстоятельством, от-
ражающимся на социальной зрелости ны-
нешнего поколения, является семейное 
воспитание. В недалеком прошлом (50 лет 
назад и более) нормой считалось большое 
количество детей в семье, что способство-
вало социализации, умению жертвовать 
личными интересами ради блага близких, 
подстраивать свой образ жизни под об-
щие потребности многочисленной родни. 
Достаточно распространенным явлением 
было совместное проживание трех поколе-
ний семьи: бабушек и дедушек, мам и пап и 
всех детей, которые, создав свои семьи, ча-
сто так же оставались жить в этой большой 
единой ячейке общества. Следовательно, 
уже в семье формировалась социальная 
зрелость, начинающаяся с помощи пожи-
лым родственникам, присмотра старших 
детей за младшими и т.д. 

Сегодня ситуация существенно изме-
нилась, в конце XX – начале XXI вв. рас-
пространенным в нашей стране явлением 
считается наличие одного, максимум двух 
детей в семье. При этом поменялся сам 
подход к воспитанию этого единственного 
чада, интересы которого ставятся родите-
лями на первое место, вырабатывая у ре-
бенка определенного рода эгоцентризм и 
неспособность ставить общественные ин-
тересы выше личных целей. В результате 
мы имеем поколение, не умеющее выхо-
дить из зоны комфорта ради потребностей 
государства, что также указывает на акту-
альность темы социальной зрелости обще-
ства.

Безусловно, индивидуальный подход 
в современной педагогике имеет место 
быть; необходимо развитие личностей, 
способных размышлять, анализировать и 

делать самостоятельные, объективные вы-
воды из получаемой информации. Главной 
целью сегодняшнего образования является 
всестороннее, гармоничное интеллекту-
альное, физическое и духовное развитие 
подрастающего поколения. Приоритетны-
ми среди современной молодежи являются 
карьера, собственные достижения и успе-
хи. При выборе профессии выпускники 
школ ориентируются, в первую очередь, 
на материальную составляющую, а не со-
циальную значимость будущей специаль-
ности [6, с. 157–166]. 

Нынешние условия современного мира, 
конечно, требуют ориентации на индиви-
дуальность и личностное развитие каждо-
го человека. Но при этом возникает вопрос: 
насколько возможен рост в обществе, в ко-
тором не происходит никаких изменений, 
наблюдается так называемый застой? Сле-
довательно, можно выделить прямую вза-
имосвязь между социальным и индивиду-
альным. От того, насколько развито то или 
иное общество, в нем возникают перспек-
тивы для отдельного человека. Таким обра-
зом, каждый должен понимать и не разде-
лять эти две составляющие. Так, еще в дет-
ском саду ребятам необходимо объяснять, 
что от общей собранности и готовности их 
группы зависит, например, время прогулки 
на улице и т.д. В школе учащимся следу-
ет осознавать, что более высокий уровень 
всего класса дает учителю возможность 
для предоставления новой информации и 
пояснений, которые станут полезны каж-
дому. Следовательно, помощь однокласс-
никам может рассматриваться ими как 
одна из ступеней на пути к достижению 
собственных успехов [3, с. 166–169]. 

Гармонизация между индивидуальны-
ми и социальными интересами должна 
регулироваться на уровне государства, 
примером этому может служить поднятие 
престижа социально значимых профессий, 
таких как врачи и учителя и т.д. Матери-
альное обеспечение и социальные гаран-
тии данных категорий привлекут большее 
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количество молодых специалистов, дав им 
возможность реализоваться лично, парал-
лельно с этим решить государственную 
проблему нехватки в стране профессиона-
лов, оказывающих помощь обществу.

Появление дистанционной формы 
обучения имеет, несомненно, положитель-
ные стороны, поскольку позволяет полу-
чить образование студентам, находящим-
ся в отдаленных регионах и не имеющим 
возможность учиться офлайн. Домашнее 
образование может быть также полезно 
школьникам, страдающим определенными 
заболеваниями или отклонениями, требу-
ющими индивидуальных занятий с педаго-
гами. Но в целом преобладающими долж-
ны оставаться групповые формы обучения, 
способствующие взаимодействию и соци-
ализации учащихся на всех этапах полу-
чения образования: дошкольного, общего 
и профессионального. Возможность срав-
нить свой уровень с уровнем других может 
послужить стимулом для стремления уве-
личить объем своих знаний. 

Только в процессе взаимодействия с 
окружающими развивается социальная 
зрелость человека, ребенок с ранних лет 
начинает стремиться понять и принять ин-
тересы своего одноклассника, однокурсни-
ка и т.д. Проходя различные этапы в своем 
развитии, человек включается в разные от-
ношения с информацией, с людьми, фор-
мирует новое, более глубокое понимание 
жизни и самого себя. Параллельно с этим 
появляется возможность прочувствовать 
проблемы и потребности той обществен-
ной группы, в которой он состоит, начиная 
от посещаемой секции до масштабов всего 
государства [1, с. 269–273].

Развитие социальной зрелости совре-
менного подрастающего поколения напря-
мую взаимосвязано с чувством патриотиз-
ма, которое должно прививаться на всех 
этапах получения образования. Жить вне 
проблем государства, не осознавая, что со-
бытия, происходящие в стране, не могут не 
отразиться на личных потребностях каждо-

го отдельного гражданина страны, невоз-
можно. Это понимание необходимо приви-
вать детям еще с детсадовского возраста, 
сохраняя историческую память, традиции, 
обычаи и ценности русского народа, пере-
давая их последующим поколениям.

Патриотизм является чувством, но когда 
оно переходит в слепую страсть, то есть, 
человек не видит, не понимает и не стре-
мится разобраться в существующей ситу-
ации, это может привести к плачевным и 
необратимым последствиям, например, 
гражданской войне, экономическому кри-
зису и т.д. Если же общество способно раз-
мышлять и анализировать происходящие в 
стране процессы, то можно предотвратить 
многие беды. Для того чтобы имел место 
последний вариант, то есть, в обществе 
преобладал ясный рассудок, необходим со-
ответствующий уровень образования на-
селения в целом. Именно поэтому очень 
важно в процессе обучения и воспитания 
научить подрастающее поколение думать 
над происходящими ошибками, прогнози-
ровать последствия той или иной ситуа-
ции, сопоставлять с событиями, случавши-
мися в прошлом. То есть, общество долж-
но быть зрелым и подготовленным, только 
тогда оно будет адекватно реагировать на 
все процессы [7, с. 85–87].

Нельзя сказать, что современное обще-
ство асоциально и абсолютно равнодушно 
к общественным проблемам. Стремление 
молодежи принимать участие в жизни го-
сударства показали Олимпийские и Парао-
лимпийские игры в Сочи в 2014 г., где было 
задействовано около 25 тыс. волонтеров, 
после чего в России была создана Ассоци-
ация волонтерских центров, объединившая 
уже 55 профильных организаций из 30 ре-
гионов страны.

События 2020 г., связанные с панде-
мией коронавируса, лишний раз доказа-
ли социальную активность современной 
молодежи. В результате распространения 
вируса многие люди, особенно старшего 
поколения, вынуждены были оставаться 
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дома, поэтому волонтёры Подмосковья ор-
ганизовали штаб по оказанию помощи и 
поддержки пожилым жителям. По иници-
ативе Общероссийского народного фронта 
и при поддержке Фонда Росконгресс, Ас-
социации волонтерских центров, Всерос-
сийского общественного движения добро-
вольцев в сфере здравоохранения «Волон-
теры-медики», «Волонтеры Конституции» 
и ПАО «Ростелеком» была открыта горя-
чая линия помощи. В штаб ежедневно об-
ращались пенсионеры, которым рекомен-
довали как можно реже появляться в обще-
ственных местах, с просьбами о доставке 
продуктов питания и лекарств. Кроме того, 
по телефону волонтеры давали пожилым 
людям актуальную информацию о мерах 
безопасности и распространении корона-
вируса. Все эти события стали свидетель-
ством открытости и желания помочь, быть 
полезными обществу. 

Но, несмотря на все те мероприятия, ко-
торые проводятся сегодня на уровне госу-
дарства, субъектов Российской Федерации, 
муниципалитетов и образовательных уч-
реждений, все же существует потребность 
в поиске новых форм, средств и методов 
приобщения подрастающего поколения 
к общественной деятельности. Для этого 
необходимо исходить из интересов и по-
требностей современной молодежи, ори-
ентируясь на которые возможно правильно 
мотивировать и побудить ее к социальной 
активности. Современные цифровые тех-
нологии, которые, в определенной степени, 
препятствуют коммуникативным способ-
ностям подрастающего поколения, также 
могут быть использованы, при грамотном 
подходе, для повышения социальной зре-
лости детей. 

Не стоит отказываться и от методов, 
применяемых в предыдущие эпохи. Поче-
му бы примеры общественных организа-
ций, существовавших в СССР, перерабо-
танные под потребности современного об-
щества и интересы нынешней молодежи, 
не развивать и распространять сегодня? 
Многие ученые в настоящее время скло-
няются к мысли о достаточно большом по-
ложительном опыте советской педагогики, 
от которого ни в коем случае не стоит от-
казываться. 

Заключение
Таким образом, развивая опыт, нако-

пленный в прошлом, и применяя новые 
подходы, можно сформировать общество 
с активной гражданской позицией. Соци-
альная зрелость – это объективно необхо-
димый этап развития личности, характери-
зующийся достижением самостоятельного 
положения человека в социуме. Это такой 
уровень, в результате которого он сам мо-
жет принимать ответственные решения как 
в индивидуальной, так и общественной 
жизни [4, с. 44–54]. 

Социальная зрелость человека связана 
и с проявлением личностных качеств, ха-
рактером, а также с усвоением социальных 
норм, системой конструктивных отноше-
ний с окружающими и самим собой, реф-
лексией, стрессоустойчивостью, способ-
ностью к прогнозированию, направленно-
стью на дело и личность, самостоятель-
ностью. Формирование такой личности – 
процесс достаточно сложный, требующий 
длительной и серьезной работы, которая 
должна происходить на всех этапах полу-
чения образования и поддерживаться на 
всех уровнях государства.
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Аннотация
В работе представлен социально-психологический анализ представлений студентов 

вуза относительно вопросов личной безопасности в современном обществе. Результаты 
исследования показали, что в процессе обучения формируются системные характеристи-
ки личности обучающегося, студенты осознают актуальные вызовы современного мира, 
имеют сформированные представления об универсальных компетенциях, позволяющих 
обеспечивать их личную безопасность в жизни и деятельности. Выявлены актуальные 
проблемы – запросы обучающихся на развитие определенных компетенций, в частности, 
касающихся действий в кризисных ситуациях, что ставит новые задачи перед высшей 
школой в части модернизации психологического сопровождения развития сознания бу-
дущего профессионала и гражданина. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, будущий субъект труда, качества 
личности, социальные представления, универсальные компетенции

Abstract
The paper presents a socio-psychological analysis of the views of university students regarding 

issues of personal security in modern society. The results of the study showed that in the process 
of learning, systemic characteristics of the student's personality are formed, in general, students 
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are aware of the actual challenges of the modern world, have formed ideas about universal 
competencies that allow them to ensure their personal safety in life and work. Actual problems 
are identified - students' requests for the development of certain competencies, in particular, 
relating to actions in crisis situations, which poses new challenges for higher education in terms 
of modernizing the psychological support for the development of the consciousness of a future 
professional and citizen.

Keywords: life safety, future subject of labor, personality traits, social representations, 
universal competencies

Актуальность проблемы
Вопросы личной безопасности в совре-

менном обществе чрезвычайно актуальны 
в силу серьезных изменений в различных 
сферах жизни. К ним относятся геополити-
ческие, экономические, экологические, ин-
формационные и другие вызовы современ-
ности. В связи с этим проблема изучения 
представлений студентов вуза как будущих 
профессионалов и граждан относительно 
универсальных компетенций личной без-
опасности является актуальной в научно-
исследовательском контексте. Кроме того, 
с практической точки зрения, важно учи-
тывать существенное значение сформиро-
ванности представлений о личной безопас-
ности жизнедеятельности из-за большого 
регуляторного влияния их на поведение, 
деятельность, отношения, личностное раз-
витие, а также на возможность их целена-
правленного саморазвития. 

Социальное представление – это науч-
ный и практический вид знаний, связан-
ный с множеством психических явлений, 
таких как память, убеждение, мышление, 
складывающийся на основе опыта, полу-
чаемой информации, обучения, воспи-
тания и общения. Изучением феномена 
социального представления занимались 
С. Московиси, Д. Жодле, П.Н. Шихерева, 
Г.М. Андреева и др. В научных работах по-
казано, что социальные представления яв-
ляются формой познания, которая отобра-
жает представления или образы не одного 
человека, а отдельной социальной группы. 
В настоящее время в рамках социальной 
психологии и психологии труда проводят-
ся исследования социально-психологиче-
ских представлений студентов – будущих 

субъектов труда. В работах Г.К. Есиной [2], 
В.В. Шептухи [4], Н.Н. Демиденко [1] из-
учены представления студентов относи-
тельно их профессионального будущего, 
о самих себе, роли высшего образования 
в развитии важных профессионально зна-
чимых качеств и компетенций. Научное 
исследование А.А. Нестерова и М.А. Еси-
пова посвящено анализу социальных пред-
ставлений студентов о психологической 
помощи [3]. Таким образом, можно отме-
тить, что в современной психологии иссле-
дуются различные социальные представ-
ления студенчества, а также проводится 
социально-психологический анализ пред-
ставлений. 

Однако в доступной научной литерату-
ре мы не встретили работы по изучению 
представлений обучающихся в вузе не-
посредственно о личной безопасной жиз-
недеятельности, что в настоящее время 
весьма актуально и обеспечивает научную 
новизну представляемым результатам ис-
следования. 

Заметим, что социально-психологи-
ческий анализ представлений – это вид 
научного исследования, позволяющий 
установить некоторые психологические 
закономерности, сделать определенные 
обобщения, в том числе на основе изуче-
ния представлений людей, относящихся к 
различным жизненным ситуациям.

Цель исследования – изучить представ-
ления будущих субъектов труда относи-
тельно универсальных компетенций лич-
ной безопасной жизнедеятельности.

Инструментом для получения эмпири-
ческих данных послужила разработанная 
авторами анкета, которая содержала 5 во-
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просов, касающихся формирования компе-
тенций безопасности жизнедеятельности. 

Описание выборки. В анкетировании 
приняли участие 72 студента (42 девушки и 
30 юношей), обучающихся по следующим 
направлениям подготовки: «Психология», 
«Менеджмент», «Прикладная математика 
и информатика». Средний возраст респон-
дентов составил 18,9 лет. Опрос проводил-
ся в группах, где студенты изучают дисци-
плину «Безопасность жизнедеятельности» 
(далее – БЖД).

Результаты исследования
На вопрос: «Считаете ли Вы, что в со-

временной ситуации развития общества 
есть универсальные компетенции, которые 
обеспечивают безопасную жизнь и дея-
тельность человека и Вас лично?» 62 че-
ловека (86,1%) ответили «да» и 10 человек 
(13,9%) ответили «нет», что говорит о до-
статочном уровне теоретических знаний в 
области безопасности жизнедеятельности. 

В рамках анкетирования студентам было 

предложено задание: «Назовите три самых 
мощных вызова современности, застав-
ляющих человека задуматься о развитии 
определенных компетенций, повышающих 
безопасность жизни и деятельности». 

Как показывает анализ данных, самыми 
серьезными вызовами современности сту-
денты считают социальные чрезвычайные 
ситуации (далее – ЧС), такие как угроза ми-
ровой войны, терроризм, тяжелые болезни, 
информационные войны (рис. 1). Именно 
эти ситуации были указаны в общей слож-
ности 101 раз, что составляет 47,6% из 
всех представленных вариантов. Возмож-
но, среди прочего, это происходит из-за 
того, что в последнее время в обществе и 
СМИ наиболее часто и остро обсуждаются 
именно эти вызовы современности: угро-
за малоизвестных тяжелых инфекционных 
заболеваний, начало глобальных угроз во-
енного характера, хорошо известные своей 
численностью и последствиями теракты. 

Рис. 1. Представления студентов относительно вызовов современности, 
заставляющих человека задуматься о развитии компетенций, повышающих 

безопасность жизнедеятельности

27,4% респондентов серьезными вы-
зовами современности считают природ-
ные ЧС, что выглядит вполне логичным, 
13,2% и 11,8% студентов отметили эконо-
мические и культурные вызовы соответ-
ственно. Для прояснения ситуации с по-
ниманием феномена культурных вызовов 
необходимо дополнительное исследование, 
но сам факт указания на них дает основа-

ния думать о наличии широкого спектра 
воспринимаемых в качестве угроз реалий 
в современной жизни молодежи. 

В соответствии с логикой исследования, 
у студентов имелась возможность выска-
зать свое мнение относительно тех качеств 
личности, которые должны быть развиты в 
процессе обучения в вузе, чтобы они могли 
чувствовать себя не только профессиона-
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лом в будущем, но и просто компетентным 
и подготовленным для жизни в современ-
ных условиях человеком. Программой ис-
следования разрешалось дать несколько 
ответов. Анализ данных осуществлялся 

на основе критериев: количество выборов, 
отнесенность качества личности к струк-
турному компоненту психики, вид компе-
тентности как продукт развития субъекта
 (табл. 1). 

Таблица 1

Качества личности, обеспечивающие подготовленность и компетентность 
для безопасной жизни и деятельности 

Качества личности Количество 
выборов Сфера личности Вид компетентности

Умение строить отно-
шение с людьми и раз-
решать конфликты

30
Мотивационная, 
когнитивная, эмоци-
онально-волевая

Конфликтологическая 
компетентность

Умение находить нуж-
ную информацию и 
правильно ее исполь-
зовать

28

Когнитивная Информационно-тех-
нологическая, цифро-
вая компетентность

Быстрое принятие пра-
вильных решений 25 Темперамент, харак-

тер, направленность
Осознанность как ком-
петенция

Профессионализм
20

Мотивационная, 
когнитивная, эмоци-
онально-волевая

Речевая компетент-
ность

Умение управлять 
своими эмоциями 10 Эмоционально-во-

левая
Саморегуляция как 
компетентность

Критически мыслить 10 Когнитивная Рефлексивная компе-
тентность

Быть лидером

8

Мотивационная, 
ценностно-смысло-
вая, характер, на-
правленность

Брать ответственность 
на себя как компетен-
цию

Анализ данных позволяет представить 
рейтинг качеств личности, обеспечиваю-
щих, по мнению студентов, их подготов-
ленность и компетентность для безопас-
ной жизни и деятельности. В представ-
лении студентов их личная безопасность 
будет зависеть от системы характеристик, 
относящихся к различным сферам пси-
хики, которые выступают факторами их 
безопасного поведения и жизни. Отметим, 
что указанные качества личности в широ-
ком контексте трактуются нами в качестве 
компетентности, что логично, поскольку 

компетентность включает в себя не только 
знания, умения и навыки (в контексте на-
шего исследования дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности»), но и характе-
ристики личности. 

В целом, эмпирический материал по-
зволяет сделать вывод о выявленных по-
требностях обучающихся, тех характери-
стиках, обладая которыми они могли бы 
чувствовать себя более готовыми к личной 
безопасной жизни и деятельности.

Отметим, что указанные респондентами 
качества личности формируются не толь-
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ко в рамках компетенции УК-8 «Безопас-
ность жизнедеятельности», но и другими 
универсальными компетенциями. К ним, 
например, относятся УК-1 «Способен осу-
ществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач» 
и УК-2 «Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений» (ФГОС ВО).  

Результаты исследования дали воз-
можность на основе анализа представ-
лений студентов сформировать систему 
факторов, которые обеспечивают личную 
безопасную жизнь и деятельность буду-
щих профессионалов. 

Значительная часть студентов (34,7%) 
указала на бесспорные факторы лич-
ной безопасности, такие как знание 
БЖД, правил дорожного движения 
(далее – ПДД), соблюдение правил техни-
ки безопасности (табл. 2).

Таблица 2
Представления студентов о факторах личной безопасности

Факторы, обеспечивающие
 личную безопасность

Рейтинг факторов, обеспечивающих 
личную безопасность (абсолютные значения, %)

Знание БЖД, ПДД, соблюдение 
техники безопасности 25 (34,7%)

Не знаю 13 (18,1%)
Осторожность, осмотритель-
ность, внимательность 10 (13,8%)

Законы, государство 9 (12,5%)
Иметь средства защиты 6 (8,3%)
Опыт семьи, родителей 5 (6,9%)
Умение избегать конфликтов 4 (5,5%)

13,8% студентов считают, что такие 
качества личности, как осторожность, 
внимательность, осмотрительность мо-
гут обеспечить личную безопасность. 
12,5% респондентов признают роль госу-
дарства и законов в обеспечении личной 
безопасности граждан. Лишь небольшое 
число студентов надеется на средства за-
щиты (8,3%), 6,9% – признают возмож-
ность опираться на опыт родителей и се-
мьи, а также умение избегать конфликтов 
(5,5%). 13 человек или 18,1% опрошенных 
не смогли высказать свое мнение относи-
тельно факторов их личной безопасности.

В целом, полученные данные говорят 
о том, что большинство студентов – бу-
дущих профессионалов – имеют объек-
тивно правильные представления о тех 
факторах, которые будут способствовать 
их личной безопасной жизни и деятель-

ности. Вместе с тем, почти у каждого пя-
того опрошенного недостаточно сформи-
рованы представления о факторах личной 
безопасности, а многие просто не смогли 
ответить на этот важный вопрос. Мож-
но сказать, что обучающиеся не придают 
должного значения собственной активной 
работе по обеспечению личной безопас-
ности, что становится предметом особо-
го внимания преподавателя в рамках ре-
ализации образовательной программы. 

В исследовании было применено 
шкалирование. Респонденты получи-
ли задание, которое заключалось в соб-
ственной оценке по 10-балльной шкале 
уровня своей подготовленности и ком-
петентности для обеспечения безопас-
ной жизни и деятельности в обществе. 

Низкую оценку от 1 до 3 баллов себе не 
поставил никто, так как в представлении сту-
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дентов они обладают определенным уров-
нем подготовленности и компетентности 
для обеспечения своей безопасной жизни и 
деятельности (рис. 2). В 4 балла уровень 
своей подготовленности и компетентно-

сти оценивают всего 6,9% студентов, еще 
15,3% и 13,9% студентов считают себя 
подготовленными и компетентными в во-
просах безопасности на 5 и 6 баллов соот-
ветственно. 

Рис. 2. Самооценка подготовленности и компетентности студентов для
 обеспечения своей безопасной жизни и деятельности

Большинство студентов поставили себе 
достаточно высокую оценку (7 и 8 баллов). 
Самые высокие оценки в 9 и 10 баллов 
были у небольшого числа опрошенных. 
В целом следует заключить, что у одной 
трети студентов имеется представление о 
недостаточном уровне компетентности в 
вопросах обеспечения личной безопасно-
сти и две трети респондентов считают себя 
достаточно подготовленными и компетент-
ными для обеспечения личной безопасно-
сти и деятельности.

Таким образом, результаты социально-
психологического анализа представлений 
будущих субъектов труда относитель-
но универсальных компетенций личной 
безопасной жизнедеятельности показали, 
что студенты вуза: 

1) имеют представление о компетен-
циях, обеспечивающих безопасность жиз-
недеятельности, в том числе и их личную 
безопасную жизнь и деятельность;

2) осознают мощные вызовы совре-
менности, которые могут угрожать обще-
ству и им лично; 

3) достаточно высоко оценивают уро-
вень своей подготовленности и компе-
тентности для обеспечения собственной 

безопасной жизни и деятельности в обще-
стве; 

4) осознают значимость определен-
ных качеств личности, обеспечивающих 
подготовленность и компетентность для 
жизни и деятельности, которые охватыва-
ют практически все составляющие психо-
логической структуры личности и опреде-
ляют основу развития соответствующей 
компетентности; 

5) обладают недостаточно сформи-
рованным, но объективно важным пред-
ставлением о том, что под безопасностью 
подразумевается, кроме прочего, правиль-
ное поведение людей в экстремальных и 
критических ситуациях. В данном случае 
чрезвычайно важно уметь управлять свои-
ми эмоциями, а в представлении студентов 
это далеко не самое важное качество лич-
ности. 

В целом, можно говорить о значимо-
сти и многомерности феномена безопас-
ности жизнедеятельности, что и отраз-
ило данное исследование. Также следует 
отметить, что дисциплина БЖД являет-
ся интегральной предметной областью 
знаний и нуждается в постоянной мо-
дернизации содержания, причем, с на-
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шей точки зрения, с опорой на потреб-
ности и представления обучающихся. 

Результаты исследования и проведен-
ный анализ данных позволяют поставить 
новые задачи по усовершенствованию ра-
боты преподавателя высшей школы в части 
формирования компетенций безопасной 
жизни и деятельности будущих професси-
оналов и граждан нашей страны. Выявлен-

ные представления могут послужить осно-
вой для разработки новых тематических 
блоков и включения в работу новых инте-
рактивных технологий с целью развития 
интереса и устремлений студентов быть 
способными обеспечить не только личную 
безопасность жизни и деятельности, но и 
окружающих людей. 
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема использования немецких местоименных 

форм обращения в методическом аспекте. Варианты обращения в том или ином языке 
зачастую обусловлены историей развития данного языкового сообщества. В немецком 
языке местоимения Du – Ihr – Sie могут быть использованы в качестве обращения. Суще-
ствующие правила и нормы, регламентирующие их использование, достаточно размыты 
и вызывают сложности при обучении. Авторы данного исследования раскрывают зако-
номерности использования местоимений немецкого языка, опираясь на социально-исто-
рический материал и отслеживая семантические изменения в диахронном аспекте, что 
позволяет уточнить современные правила использования местоименных форм обраще-
ния. Для снятия трудностей предложены методические рекомендации по схеме работы с 
местоименными обращениями немецкого языка.

Ключевые слова: местоимение, функция обращения, методический аспект, немецкий 
язык, коммуникация

Abstract
This article discusses the problem of using German pronominal forms of address in the 

methodological aspect. The treatment options in a particular language are often determined by 
the history of the development of this language community. In German, the pronouns Du – Ihr 
– Sie can be used as an address. The existing rules and regulations governing their use are rather 
vague and cause difficulties in training. The authors of this study reveal the patterns of the use 
of pronouns of the German language, relying on socio-historical material and tracking semantic 
changes in the diachronic aspect, which makes it possible to clarify the modern rules for the 
use of pronominal forms of address. To relieve difficulties, methodological recommendations 
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on the scheme of working with pronominal addresses of the German language are proposed.
Keywords: pronoun, function of appeal, methodological aspect, German, communication

Введение
Основной предпосылкой успешной ор-

ганизации процессов коммуникации явля-
ется установление и поддержание контакта 
между партнерами по акту коммуникации. 
Цель эта может быть достигнута с помо-
щью различных форм обращения, суще-
ствующих в языке. В каждом языке суще-
ствует система именного и местоименного 
обращения, проявляющаяся как нечто осо-
бенное, характерное только для данного 
языка.

Носители, как правило, не испытывают 
особых трудностей в выборе той или иной 
формы обращения. Для успешности обу-
чения иностранному языку необходимо не 
только ввести информацию о закономер-
ностях использования форм обращения в 
конкретном языке, но и стимулировать на-
учно-исследовательскую деятельность, от-
вечая и задавая вопросы, чем вызваны те 
или иные различия в использовании форм 
обращения в родном и иностранном язы-
ках, почему некоторые формы совпадают, 
другие – различаются. Так, на занятиях по 
практике речи немецкого языка выполня-
ются упражнения сначала на различение 
форм Du и Sie, задаваемых контекстом; 
затем обучающимся предлагается уста-
новить закономерности и самостоятельно 
определить необходимую форму обраще-
ния с учетом степени формальности обще-
ния.

Проблема выбора формы обращения 
между коммуникантами, осуществляю-
щими речевую деятельность на иностран-
ном языке, тесно переплетается со знани-
ем культурно-исторических и социальных 
факторов, влияющих на реализацию ком-
муникации. Обращение важно не только в 
ситуациях повседневного общения, но и в 
специальных жанрах, например, в профес-
сиональной деятельности журналистов и 
модераторов телепередач [2, с. 408]. Рас-
смотрим систему местоименного обраще-

ния в немецком языке.
Использование системы местоимений 

в качестве обращения в грамматическом 
плане определяется нормативной грамма-
тикой, в частном случае, грамматикой не-
мецкого языка, зафиксированной, напри-
мер, словарем Duden 2022 [6]. Не всегда 
данные правила понятны изучающим язык 
без специальных историко-этимологиче-
ских экскурсов, например, с грамматиче-
ской точки зрения русское обращение Вы в 
форме второго лица множественного числа 
не соответствует использованию немец-
кого местоимения третьего лица множе-
ственного числа Sie, что вызывает вопросы 
у обучающихся. Чтобы прояснить совре-
менные нормативы использования местои-
менных обращений, необходимо обратить-
ся к истории, что может быть выполнено в 
рамках изучения истории немецкого языка 
как предмета или теоретической граммати-
ки. 

Развитие и использование местоимен-
ных форм обращения в немецком языке

История форм местоименного обраще-
ния в немецком языке достаточно подроб-
но изложена [3, 10, 6]. Как известно, среди 
местоименных форм обращения в ранних 
источниках по немецкому языку встреча-
ются только две формы: Du в единствен-
ном числе и Ihr во множественном. Лишь 
в IX в. появляется обращение Ihr по отно-
шению к одному лицу, стоящему на более 
высокой ступени социальной иерархии. 
Использование местоимения Ihr в функ-
ции обращения к представителям власти 
закрепилось в немецком языке под силь-
ным влиянием французского языка. Древ-
нейшим примером этого является Pluralis 
majestetis, который использовался еще как 
обращение к римским императорам, что, 
вероятно, было связано с представлением, 
что император в своем лице представлял и 
своих подданных, т.е. множество людей. 
Постепенно обращение Ihr по отношению 
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к одному лицу распространилось и в сре-
де мелкого дворянства, а позднее – в среде 
городской буржуазии. Это вторичное грам-
матическое значение местоимения Ihr как 
обращения к незнакомым людям сохрани-
лось и в более позднее время, когда появи-
лись другие местоимения, заменившие его 
в данной функции (об этом ниже). 

В средние века, по свидетельству при-
дворного эпоса, супруги и любовники об-
ращались друг к другу с использованием 
местоимения Ihr. Сословные супружеские 
и любовные отношения того времени были 
настолько социально регламентированы, 
что интимность в современном ее пони-
мании в этих отношениях практически 
исключалась. Определенная интимность 
была, скорее, присуща внебрачным и вне-
сословным отношениям, в которых, по 
крайней мере со стороны вышестоящего, 
употреблялось местоимение Du, что на-
блюдается, например, в стихотворениях, 
посвященных так называемой «низкой 
любви» (nidrige Minne) Вальтера фон дер 
Фогельвейде (примерно 1168-1228 гг.).

В XVI в. местоимение Ihr было уже ши-
роко распространено как в городской, так 
и крестьянской среде. Известно также, что 
молодые подмастерья должны были об-
ращаться к более старшим, используя ме-
стоимение Ihr, о чем пишет, в частности, 
Г. Штарке [10].

Употребление же местоимения Du в 
функции вежливого обращения ограничи-
валось следующими сферами: обращение 
к равным или нижестоящим, а также вы-
ражение близкого знакомства и близких со-
циальных отношений.

С начала XVII в. в немецком языке 
встречаются примеры использования ме-
стоимений третьего лица единственного 
числа Er / Sie в функции вежливой формы 
обращения к вышестоящим лицам вместо 
Ihr в единственном числе и местоимения 
третьего лица множественного числа Sie во 
множественном числе. Г. Белльманн объ-
ясняет появление этой формы из усечения 

номинативного описания: der•Herr hat – er 
hat [4, с. 187]. При этом местоимения Du и 
Ihr из обращения не исчезли, но сфера их 
употребления сузилась. 

В конце XVII в. вежливая форма обра-
щения Er / Sie в единственном числе и Sie 
во множественном числе распространяется 
в среде буржуа и, следовательно, постепен-
но теряет свое значение особой почтитель-
ности, а в XVIII в. даже приобретает про-
тивоположное значение – становится об-
ращением по отношению к слугам. Выра-
жение высшей степени уважения в первой 
половине XVII в. перешло к местоимению 
множественного числа Sie в функции обра-
щения к одному лицу. При этом сохрани-
лись и другие местоименные обращения.
В конце XVIII в. вместо Sie в той же функ-
ции появляется даже Dieselben как выра-
жение особой почтительности [3, с. 129].

Таким образом, для обращения к одному 
лицу существовало пять различных форм 
местоименного обращения: Du – Er / Sie – 
Ihr – Sie – Dieselben, что соответствовало 
разветвленной иерархии общества поздне-
го феодализма с его различными чинами и 
титулами в среде дворянства, чиновниче-
ства, служителей церкви, стремящейся к 
власти буржуазии, крестьянства, нарожда-
ющегося пролетариата и наемной обслуги.

В XVIII–XIX вв. социальные различия 
между членами общества отражались в 
немецком языке через четыре формы ме-
стоименного обращения к одному лицу: 
Du – Ihr – Er / Sie – Sie. Языковые приме-
ры того времени наглядно доказывают, что 
употребление местоименных обращений 
определяется социальными отношениями 
между коммуникантами. Во второй поло-
вине XVIII в. обращение Er /Sie приобре-
ло оттенок дискриминации по отношению 
к адресату, что и послужило причиной его 
исчезновения из употребления в первой 
половине XIX в.

В XVIII–XIX вв. в немецком обществе 
осознавалось разнообразие форм обра-
щения. Оно было предметом обсуждения 
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филологических, философских и обще-
ственно-критических дискуссий, име-
ло как сторонников, так и противников. 
В просвещенных кругах выдвигалось даже 
требование отменить сословные, классо-
вые и социально-групповые формы об-
ращения, что было реализовано лишь к 
концу XIX в. Местоименные обращения 
Idu – Ihr – Sie сохранились до нашего вре-
мени. Причем Ihr имеет два варианта упо-
требления: как обращение к группе лиц, то 
есть во множественном числе, и как обра-
щение к одному лицу, прежде всего в сель-
ской местности, а также по отношению 
к пожилым людям [6].

Местоимение Du также имело несколь-
ко вариантов употребления в функции 
обращения. Данное местоимение всегда 
было единственной формой обращения к 
одному лицу в рабочей и крестьянской сре-
де. Как правило, это Du говорило только об 
одинаковом социальном статусе коммуни-
кантов. В той же функции использовалось 
местоимение Du в среде соучеников, что 
позднее могло быть перенесено на обще-
ние взрослых.

Особое значение местоимение Du при-
обрело среди участников войн. Для них 
фронтовое братство продолжает жить 
именно в уравнивающем всех Du. В среде 
служащих Du употреблялось не всегда, и 
под влиянием употребления его рабочими 
воспринималось как отказ от необходимой 
дистанции и авторитета. Т. Финкенштедт 
[8] рассматривает и обратный процесс 
– отказ от чопорного Sie и переход к дру-
жескому Du (Freundes Du) XVIII в. Пере-
ход на дружеское Du означает не только 
изменение формы обращения, но и изме-
нение межличностных отношений. Новое 
дружеское Du появляется лишь в XVIII в. 
в тесной связи с культом дружбы времен 
И.В. Гете. 

Du характерно для представителей 
направления «Бури и натиска», а Sie – 
для «Просвещения» и «Анакреотики» 
[9, с. 526]. Дружеское Du основывается на 

закрытом сообществе единомышленников. 
Никто из представителей «Бури и нати-
ска» не думал об употреблении Du в широ-
ком общении. Это осознанное разделение 
форм отличает развитие системы обраще-
ния среди друзей от более поздних полити-
ко-революционных попыток введения все-
общего определенного обращения. Расши-
рение сферы употребления Du в немецком 
языке поддерживалось многочисленными 
бундами (объединениями) самого разного 
толка, характерными для общественной 
жизни Германии конца XVIII в., масонски-
ми ложами, орденами, студенческими кор-
порациями и т.п. Прием в подобный союз 
сопровождался, как правило, переходом 
от обращения Sie к Du и Bruder (брат), что 
нашло отражение и в литературе того вре-
мени (например, в произведениях Ф. Шил-
лера «Разбойники» и «Дон Карлос», К. Им-
мермана «Эпигоны» и др.).

В XVIII в. местоименное обращение 
Sie имеет широкую сферу употребления. 
Du почти исчезает и остается только в на-
родной среде, в родственном кругу, а также 
среди детей. Даже супруги в более высоких 
слоях общества обращались друг к другу, 
используя местоимение Sie, которое, как 
уже упоминалось выше, со временем на-
ходит -широкое распространение в буржу-
азной среде. Таким образом, параллельно 
с выходом из употребления Du в функции 
сословного обращения в единственном 
числе входит в употребление Du в функции 
аффективной формы («дружеское Du»).

Во времена Французской революции 
была предпринята попытка запрета на 
употребление формы vous, что повлияло 
на систему местоименных обращений в 
немецком языке, ускорив выход из упо-
требления сословного Du; представители 
простого народа стали требовать по от-
ношению к себе обращения Sie. В конце 
XVIII в. обращение Du проникает в сферу 
общения родителей по отношению к детям 
под влиянием новой педагогики и трудов 
Ж.-Ж. Руссо, И.Б. Базедова и др.
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Согласно У. Аммон, в местоимении Du 
находит отражение чувство солидарности 
и единства [3]. Неслучайно местоимение 
Du, будучи единственной формой обраще-
ния в крестьянской и рабочей среде, закре-
пилось как форма обращения членов со-
циальных организаций, представляющих 
интересы неимущих слоев населения. Не-
мецкие и иностранные рабочие обраща-
ются друг к другу, как правило, используя 
местоимение Du, но среди руководителей 
и владельцев магазинов, с одной стороны, 
и иностранных рабочих, с другой стороны, 
в XIX в. наблюдалось асимметричное ис-
пользование местоимений в качестве об-
ращений Du / Ihr – Sie. В определенных 
жизненных ситуациях, допустим, споров 
контрагента с оппонентом переход от Sie к 
Du является приемом, который как бы ни-
велирует достоинство оппонента, лишая 
его определенной защиты в виде граждан-
ских прав и человеческого достоинства.

В конце XIX в. обращение впервые ста-
новится предметом языковой политики, 
например, борьба с Sie (voni, oni) в Боге-
мии; попытки вывести из обращения Sie во 
время Первой мировой войны. В 1917 г. на 
общем собрании Союза немецкого языка 
было отклонено предложение выступить за 
введение Ihr в функции вежливой формы 
обращения, что наблюдалось и во времена 
Третьего рейха. 

В ГДР СЕПГ делала попытки ввести в 
употребление общее Du на основе обраще-
ния членов партии друг к другу. Эта поли-
тика привела в дальнейшем к закреплению 
такого вида обращения в армии и полиции. 
Для Западной Германии также характерно 
существование проблемы с использова-
нием местоимения Du, которое получило 
широкое распространение во времена Тре-
тьего рейха по отношению среди членов 
нацистской партии [8].

Обусловленность системы местоимен-
ных форм обращения в современную эпоху

В современном немецком языке место-
именные обращения не выражают больше 

сословные различия. Употребление место-
имений Du – Ihr – Sie определяется, од-
нако, взаимодействием многих факторов. 
В основном сейчас различают три вида со-
циально-коммуникативных ситуаций, где 
использование местоимений Du – Ihr – Sie 
в качестве обращения определяется следу-
ющими правилами: 

1) взаимное Du / Ihr, когда оба партне-
ра употребляют Du, в случае нескольких 
адресатов – Ihr (оппозиция числа); 

2) взаимное Sie / Sie – в данном случае 
обращение к одному или нескольким адре-
сатам формально не различается; 

3) одностороннее, или асимметричное 
Du / Ihr – Sie показывает неравное положе-
ние коммуникантов [6]. 

Общим для всех трех личных местои-
мений в функции обращения является тот 
факт, что они устанавливают статус обо-
значаемых ими лиц как адресатов обраще-
ния. 

Различия между местоимениями про-
являются в разных планах. Местоимения 
Du / Ihr используют не только дети меж-
ду собой, но и взрослые; по отношению 
к детям все без исключения используют 
Du / Ihr. Поэтому понятна неуверенность 
взрослых при выборе местоимения для об-
ращения к подросткам, достигшим 14 лет. 
Однако дети, как правило, с 6–8 лет начи-
нают обращаться к незнакомым им взрос-
лым с помощью местоимения Sie [10]. 

В использовании дружеского Du прак-
тически не наблюдается обратного перехо-
да от Du к Sie, даже если ранее дружеские 
отношения остывают или прекращаются. 
В нижних социально-экономических сло-
ях общества также достаточно широко 
используется Du. Причины этого явле-
ния имеют комплексный характер, однако 
исторически местоимение Du в сельской 
общине употреблялось вследствие взаим-
ного знакомства ее жителей. 

В настоящее время использование ме-
стоимения Sie в качестве формы обращения 
символизирует уважительное отношение 
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незнакомых коммуникантов. Выбор место-
имения Sie или Du во многом определяется 
степенью близости знакомства, а также их 
социальным статусом и значимостью. От-
ношение доверительности, позволяющее 
использовать Du, опирается на родствен-
ные, семейные узы или долгие дружеские 
отношения (Duzbruederschaft). При этом 
предложение перейти на Du по правилам 
хорошего тона должно исходить от более 
старшего по возрасту к более младшему, от 
женщины к мужчине, среди коллег – от бо-
лее привилегированного в отношении со-
циального статуса вниз по иерархической 
лестнице. Данное предложение должно 
быть принято обеими сторонами. 

Однако ни немецкая грамматика, ни дру-
гие науки не дают определения, насколько 
доверительными должны быть отношения, 
чтобы переход от Sie к Du осуществился 
[6, 5]. Условия перехода определяются в 
данном случае, скорее, речевым этикетом 
и морально-этическими нормами данного 
языкового коллектива: если коммуниканты 
хорошо знакомы, но их социальный статус 
различен, то в официальной ситуации они 
могут употреблять в качестве обращения 
местоимение Sie между собой, а в неофи-
циальной – Du. 

Использование местоимений Ihr и 
Sie (во множественном числе) подчиня-
ется тем же правилам, что и описанные 
выше местоимения единственного числа 
Sie и Du. В этом случае также предпочти-
тельнее использовать нормы речевого эти-
кета: если говорящий хорошо знаком со 
всеми членами коллектива и имеет равный 
с ними социальный статус, то он имеет 
право использовать в качестве обращения 
местоимение Ihr по отношению к ним; 
при наличии среди хорошо знакомых лю-
дей малознакомых следует обращаться ко 
всем с помощью местоимения Sie, напри-
мер: Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Wir wünschen 
Ihnen, meine Damen und Herren, und Euch, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, viel Erfolg!

Во множественном числе граница меж-
ду формальной и доверительной формами 
обращения более размыта: форма Ihr ис-
пользуется чаще, даже там, где следовало 
бы употребить местоимение Sie. Приме-
ром такого свободного обращения является 
использование преподавателями немецких 
университетов местоимения Sie по отноше-
нию к одному студенту, и обращение в фор-
ме Ihr как более доверительной по отноше-
нию к группе: «Nehmt euch noch einmal den 
Text der letzten Sitzung vor… Franz, könnten 
Sie bitte kurz wiederholen, was wir bisher 
dazu gesagt haben?» «Helene, übernehmen 
Sie bitte Gruppe eins, äh, und … (an alle) …
könnt ihr mir bitte mal einen Terminvorschlag 
machen für eine Lehrerkonferenz…». Место-
имение Ihr позволяет в подобных случаях 
несколько снижать связанную с употре-
блением местоимения Sie официальность, 
формальность ситуации.

Методические рекомендации по выбору 
схемы работы с местоименными обраще-
ниями немецкого языка

Обучение в высшей школе сегодня явля-
ется процессом взаимодействия обучаемо-
го и учителя. Исследовательской деятель-
ности при этом отводиться центральное 
место: инициатором этой деятельности 
должен выступать студент, а преподаватель 
в этом случае направляет и поощряет ис-
следовательский интерес [1, с. 55–56]. Ис-
ходя из данного положения, при изучении 
местоименных форм обращения немецко-
го языка необходимо создать такие усло-
вия, когда обучаемым будет недостаточно 
базовых знаний по грамматике или когда 
возникнет необходимость выбора формы 
местоимения.

Ряд подобных упражнений на выбор 
формы обращения используется уже на на-
чальной стадии обучения. Различие упо-
требления форм ты, Вы и вы уже заложе-
но в самих системах русского и немецкого 
языков, различающих вежливую и дру-
жескую форму обращения. На начальном 
этапе достаточно подчеркнуть сходство и 
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различие в использовании личных место-
имений, затем выполнить упражнения на 
закрепление навыка выбора формы обра-
щения.

В дальнейшем преподаватель может 
стимулировать исследовательскую дея-
тельность обучаемых по установлению 
закономерностей использования местои-
менных форм обращения. Для этого мож-
но использовать материалы нормативных 
грамматик русского и немецкого языков, а 
также научные статьи и специальные сай-
ты [6, 7, 5]. 

Пошаговая схема обучения может вы-
глядеть следующим образом: 1) в рамках 
традиционного курса грамматики немец-
кого языка упражнения на выбор формы 
местоимения с имеющимися подсказками 
в виде формы глагола, затем – свободный 
выбор формы обращения в диалоговых си-
туациях; 2) постановка проблемных задач 
при выполнении упражнений на выбор ме-
стоименного обращения с последующим 
объяснением причинно-следственных свя-
зей; 3) исследовательская работа с уста-
новлением путей развития местоименного 
обращения в немецком языке и сопостави-
тельный анализ с русскоязычными анало-
гами. В качестве стимуляции интереса мо-
гут быть использованы материалы данной 
статьи.

Заключение
Подводя итог по использованию Du – Ihr 

– Sie – форм обращения в современном не-

мецком языке, следует отметить, что фак-
торы выбора определяются историческим 
опытом языкового коллектива и соблюде-
нием норм вежливости. Даже с появлени-
ем новых форм социального общения и 
функционирования средств массовой ком-
муникации выбор обращения как отраже-
ния категории вежливости в современную 
эпоху сохраняет свое значение.

В немецком языке существует четкое 
различие между неформальным и фор-
мальным обращением. Это причина, по 
которой бывает сложно выбрать тот или 
иной тип обращения. Через обращение Sie 
в немецком языке сохраняется наличие не-
обходимой специфичной дистанции между 
коммуникантами, что связано с языковой 
спецификой, которая может отсутствовать 
в других языках, например, в русском или 
других европейских языках. 

Для установления социальных отно-
шений особое значение в немецком языке 
имеет факт использования местоимения 
второго лица. Данные параметры отобра-
жают культурные ценности и могут многое 
рассказать о том, как развиваются социаль-
ные структуры. Все эти вопросы требуют 
обучения и знаний в области межкультур-
ной коммуникации. Сопоставительный 
анализ закономерностей использования 
различных местоименных форм может яв-
ляться темой дальнейшего научного иссле-
дования в данной области.
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Аннотация
Автором обосновывается значимость построения естественнонаучной подготовки че-

рез блок учебных дисциплин. При этом структура блока представлена содержательными 
линиями. Такой подход позволяет выстроить логику изучения естественнонаучного ма-
териала, направленного на решение задач природоохранного вида деятельности. Вне-
дренный в образовательный процесс блок учебных дисциплин выступает как инструмен-
тарий, позволяющий повысить качество теоретических знаний и практических навыков 
будущих учителей ОБЖ для обучения и воспитания всех поколений осознанным дей-
ствиям в повседневной жизни по сохранению окружающего природного мира.

Ключевые слова: профиль «Образование в области безопасности жизнедеятельно-
сти», естественнонаучное содержание, блок учебных дисциплин, содержательные ли-
нии, экологическая безопасность, теория развития понятий

Abstract
The author demonstrates feasibility of building natural-science training through block of 

academic subjects. Moreover, block structure is presented by content lines. This approach allows 
to build a logic for studying natural-science material oriented to problems solving of nature 
protection activity. The block of academic subjects introduced into the educational process 
acts as an instrumentarium to allows enhancement of the quality of theoretical knowledge and 
practical skills of health and safety future teacher for training and education of all generations 
to deliberate actions in everyday life to maintain environment.

Keywords: specialization «Education in the field of life safety», natural-science content, block 
of academic subjects, content lines, environmental safety, theory of conceptual developments
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В течение более чем двух тысячелетий 
планета Земля является домом для всего 
человечества. Все это время она давала и 
продолжает отдавать ему все необходи-
мое для обеспечения его крова, пищи и 
огромного количества жизненных состав-
ляющих многих поколений. Из столетия в 
столетие человечество пользовалось всеми 
жизненными благами, предоставляемы-
ми ему Землей. Но природа, свойствен-
ная человеку, постоянно сподвигает его 
на все расширяющееся потребление всего 
и вся. Профессором РГПУ им. А.И. Гер-
цена И.Н. Пономаревой было отмечено, 
что «рост народонаселения и научно-тех-
ническая революция обусловили ситуа-
тивно новые взаимоотношения человека 
и природы. Масштабы человеческой де-
ятельности увеличились настолько, что 
с необычайной силой и скоростью стали 
изменять окружающую среду, оказывать 
серьезное воздействие на воздух, воду, 
почву, живые организмы – растения, жи-
вотных и даже человека, на всю биосферу 
в целом» [6, с. 3]. Данные изменения окру-
жающей природной среды в настоящее 
время имеют экспоненциальный масштаб. 

Осознание в современном обществе сте-
пени негативных последствий угроз и опас-
ностей экологического характера опреде-
ляет назревшую необходимость изменения 
направленности содержания высшего пе-
дагогического образования. При сопостав-
лении последствий воздействия планетар-
ного экологического кризиса и содержания 
высшего педагогического образования, и в 
частности в предметной области «Безопас-
ность жизнедеятельности», проявляются 
следующие объективные противоречия:

– между декларированным Федераль-
ным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ΦЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» не-
прерывным образованием и отсутствием 
направленного контента в содержании об-
разовательных программ по подготовке пе-
дагогических кадров к обучению всех воз-

растных и социальных групп осознанным 
действиям в повседневной жизни по сни-
жению негативного воздействия на окру-
жающую среду;

– между установленной ФГОС 3++ 
универсальной компетенцией «УК-8. 
Способен создавать и поддерживать в по-
вседневной жизни и профессиональной 
деятельности безопасные условия жизне-
деятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и во-
енных конфликтов» [11] и отсутствием ин-
струментария по подготовке специалистов 
для решения задач природоохранного вида 
деятельности.

Существование и необходимость разре-
шения созвучных противоречий «… между 
потребностью школы в специалистах в об-
ласти естественнонаучного образования с 
новым мышлением (ноосферным, глобаль-
ным, гуманитарным) и существующим у 
выпускников естественно-педагогических 
направлений и специальностей традици-
онным мышлением, отражающим отдель-
ные стороны естественнонаучной карти-
ны мира (социальные, химические, био-
логические)» [8, с. 4] отмечает профессор 
РГПУ им. А.И. Герцена П.В. Станкевич.

Одним из направлений по преодолению 
обозначенных противоречий предлагает-
ся дополнение содержания предметной 
области «Безопасность жизнедеятель-
ности» новым структурно-содержатель-
ным компонентом в системе подготовки 
учителей ОБЖ в виде «блока учебных 
дисциплин», построение структуры ко-
торого представлено содержательными 
линиями. Такое дополнение реализует 
«… необходимость структурно-содер-
жательных изменений в системе подго-
товки педагогов в области безопасности
жизнедеятельности» [1, с. 39].

Цель исследования состояла в анализе 
эффективности применения естественно-
научного блока учебных дисциплин как 



36 Вестник НЦ БЖД №2(56), 202336

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

нового инструментария в системе подго-
товки бакалавров по профилю «Образова-
ние в области безопасности жизнедеятель-
ности», готовых к вызовам опасностей и 
угроз экологического характера.

Реализация нового структурно-содержа-
тельного компонента предметной области 
образования в области безопасности жиз-
недеятельности естественнонаучного бло-
ка учебных дисциплин определяет клю-
чевую системообразующую цель данного 
блока – подготовку учителей ОБЖ по фор-
мированию профессиональной компетент-
ности в области экологической безопасно-
сти, направленной на решение задач при-
родоохранного вида деятельности.

Структурирование естественнона-
учного блока учебных дисциплин реа-
лизовано через содержательные линии 
и ряды понятий.

Применение содержательных линий и 
рядов понятий при структуризации есте-
ственнонаучного блока учебных дисци-
плин обеспечивает «… требования си-
стемности, полноты содержания, четкой и 
обоснованной логики изложения учебного 
материала» [5, с. 58], включенного в рас-
сматриваемый блок. При этом в полной 
мере обеспечивается достижение цели 
обучения, когда, с одной стороны, происхо-
дит передача систематизированных знаний 
обучающимся и, с другой стороны, – осоз-
нанное усвоение таких знаний (понятий). 
Наполнение естественнонаучного блока 
учебных дисциплин знаниями предметных 
областей естественнонаучного образова-
ния и образования в области безопасности 
жизнедеятельности актуализирует возмож-
ность и значимость применения при обуче-
нии теории развития понятий.

Педагогами-методистами Н.М. Верзи-
линым и В.М. Корсунской понятие рас-
сматривается как «высшая форма челове-
ческого мышления, в которой выражаются 
общие существенные признаки вещей, яв-
лений реального мира» [4, с. 84].

Содержательные линии и ряды понятий 

позволяют последовательно вводить ос-
новные понятия в виде дидактических еди-
ниц учебных дисциплин, которые, проходя 
через все содержание естественнонаучно-
го блока учебных дисциплин, закрепляют 
связи между учебными дисциплинами и их 
предметным содержанием.

Актуальными и в настоящее время явля-
ются методические положения педагогов-
методистов Н.М. Верзилина и В.М. Кор-
сунской: «Учитель должен выделить ос-
новные понятия в каждом курсе, в учебном 
предмете и непрестанно держать их в поле 
своего методического зрения, возвращаясь 
к ним на разном материале и в различных 
связях. Понятия откристаллизовываются, 
постепенно развиваясь и осознаваясь. От-
сюда ясно, что развитие понятий имеет 
особое образовательное и воспитательное 
значение» [4, с. 86]. 

Отбор дидактических единиц учебных 
дисциплин, имеющих содержательную 
связь с ключевой системообразующей це-
лью естественнонаучного блока учебных 
дисциплин, проводился при анализе мето-
дических исследований по данной темати-
ке [2, 3, 7, 9] и учебных планов образова-
тельных программ бакалавриата:

– по направлению 44.03.01 «Педа-
гогическое образование», направлен-
ность (профиль) «Образование в области 
безопасности жизнедеятельности» (фа-
культет безопасности жизнедеятельности 
РГПУ им. А.И. Герцена);

– по направлению 44.03.05, направлен-
ность (профиль) «Безопасность жизнедея-
тельности» (НГПУ им. К. Минина, кафе-
дра физиологии и безопасности жизнедея-
тельности человека);

– по направлениям 44.03.01, 44.03.05, 
направленность (профиль) «Безопасность 
жизнедеятельности» (ФГБОУ ВПО «Саха-
линский государственный университет», 
кафедры безопасности жизнедеятельности 
института естественных наук и техносфер-
ной безопасности).

Проведённый анализ позволяет сделать 
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вывод, что образовательная программа 
бакалавриата РГПУ им. А.И. Герцена со-
держит исчерпывающий объём образова-
тельных модулей, учебных дисциплин и 
дидактических единиц содержания, по-
зволяющий сформировать новый струк-
турно-содержательный компонент – фун-
даментальный естественнонаучный блок 
учебных дисциплин. В новой логике по-
строения педагогического образования в 
области безопасности жизнедеятельности 
основополагающая роль отводится содер-
жательной линии «Экологическая безопас-
ность».

Анализ выбранных учебных дисциплин 
и их дидактических единиц позволил опре-
делить следующие содержательные линии, 
формирующие естественнонаучный блок 
учебных дисциплин: «Организм и среда», 
«Структура, развитие и энергетика природ-
ных систем», «Физические и химические 
процессы в природной среде», «Экологи-
ческая безопасность».

Содержание тематики учебных дис-
циплин содержательной линии «Эколо-
гическая безопасность», в которой новый 
курс по выбору в формате факультативной 
дисциплины «Снижение негативного воз-
действия на окружающую среду» является 
системообразующей дисциплиной, и объ-
единяющая направленность определили за 
содержательной линией «Экологическая 
безопасность» ее основополагающую роль 
в естественнонаучном блоке учебных дис-
циплин. Значимость такой роли обуслови-
ла рассмотрение содержательной линии 
«Экологическая безопасность» через ряды 
понятий «Экологические проблемы совре-
менного общества», «Поля экологических 
опасностей и показатели их негативного 
влияния на человека и окружающую сре-
ду», «Защита от опасных природных явле-
ний», «Охрана природной среды».

Дидактические единицы содержатель-
ной линии «Экологическая безопасность» 
основываются на предметном содержании 
естественнонаучных учебных дисциплин 
содержательных линий естественнонауч-

ного блока. Дополняясь учебным материа-
лом ноксологической направленности, ди-
дактические единицы обретают комплекс-
ный характер, объединяют и конкретизи-
руют предметное содержание подготовки 
будущих педагогов в области безопасности 
жизнедеятельности, направленной на ре-
шение задач природоохранного вида дея-
тельности.

Результативность включения и реали-
зации в образовательном процессе под-
готовки бакалавров по профилю «Обра-
зование в области безопасности жизнеде-
ятельности» естественнонаучного блока 
учебных дисциплин была определена по 
результатам проведения педагогического 
эксперимента. 

Педагогический эксперимент был про-
веден на базе факультета безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» (экспери-
ментальная группа) и кафедры безопас-
ности жизнедеятельности института есте-
ственных наук и техносферной безопас-
ности ФГБОУ ВПО «Сахалинский госу-
дарственный университет» (контрольная 
группа) в период с ноября 2019 г. по ноябрь 
2022 г. Направления 44.03.01 «Педаго-
гическое образование», направленность 
(профиль) «Образование в области без-
опасности жизнедеятельности» и 44.03.01, 
44.03.05, направленность (профиль) «Без-
опасность жизнедеятельности» направле-
ны на подготовку учителя ОБЖ (уровень 
образования – бакалавриат).

Обучение респондентов контрольной 
группы (К) проводилось в соответствии 
с учебным планом образовательной про-
граммы бакалавриата по направлениям 
44.03.01, 44.03.05 (по традиционной схеме 
обучения линейного маршрута). Традици-
онная схема обучения была направлена на 
подготовку будущих педагогов и специ-
алистов в области безопасности жизнеде-
ятельности «… к решению задач профес-
сиональной деятельности следующих ти-
пов: педагогический, проектный, методи-
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ческий, организационно-управленческий, 
культурно-просветительский, сопровожде-
ние» [10]. Линейный маршрут подготовки 
был организован по горизонтали. Тради-
ционные дисциплины не были акцентиро-
ваны на формирование фундаментальных 
знаний природоохранной направленности.

Респонденты экспериментальной груп-
пы (Э) прошли обучение в формате струк-
турно-содержательного компонента – есте-
ственнонаучного блока учебных дисци-
плин (по асинхронной схеме обучения не-
линейного маршрута). В асинхронной схе-
ме обучения акцент подготовки будущих 
педагогов в области безопасности жизнеде-
ятельности был направлен для решения за-
дач профессиональной деятельности педа-
гогического и культурно-просветительско-
го (природоохранного аспекта) видов дея-
тельности с преобладанием регионального 
эколого-краеведческого материала. Нели-
нейный маршрут подготовки был построен 
по вертикали, с насыщением знаний при-
родоохранной направленности в течение 
всего периода обучения. При этом особую 
значимость имеет реализация контекстно-
го обучения при применении в методиче-
ском комплексе факультативной дисципли-
ны «Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду» кейс-методов (ре-
шение ситуационных задач), метода моз-
гового штурма, деловых игр, направлен-
ных на формирование профессиональных 
компетенций практической направлен-
ности. Подготовка в данном формате обе-
спечивает переход от получения профес-
сиональных знаний и умений к реальной 
природоохранной деятельности в процессе 
освоения учебного содержания естествен-
нонаучного блока учебных дисциплин.

На формирующем этапе эксперимен-
тального исследования студентам 4 курса, 
включённым в экспериментальную и кон-
трольную группы, была предложена те-
стовая работа по остаточным знаниям. Со-

держание вопросов тестовой работы было 
определено дидактическими единицами 
рядов понятий содержательной линии 
«Экологическая безопасность».

Для подтверждения допустимости 
практического применения методики есте-
ственнонаучной подготовки в системе под-
готовки учителей ОБЖ математическими и 
статистическими методами были обрабо-
таны результаты ответов тестовой работы.

При определении результатов тестовой 
работы были применены критерии уров-
невой методики, разработанной В.П. Бес-
палько.

Уровневая система усвоения знаний 
даёт возможность оценки результатов те-
стовой работы обучающихся с использова-
нием равномерной шкалы баллов: резуль-
тат, соответствующий IV уровню, оцени-
вается 5 баллами; III уровню – 4 баллами;
II уровню – 3 баллами; I уровню – 2 балла-
ми; 0 уровню – 1 баллом.

Шкальный подход позволил выполнить 
количественную обработку результатов 
тестовой работы. Степень достоверности 
усвоения обучающимися рядов понятий 
содержательной линии «Экологическая 
безопасность» была определена методами 
математической статистики.

Расчёт средних баллов результатов от-
ветов на обобщённые вопросы рядов поня-
тий выполнен по формуле:
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Результаты тестовой работы по уровне-
вой методике В.П. Беспалько с переводом 
уровней в шкалу баллов и проценты усво-
ения учебного материала представлены в 
материалах табл. 1.
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держание вопросов тестовой работы было 
определено дидактическими единицами 
рядов понятий содержательной линии 
«Экологическая безопасность».

Для подтверждения допустимости 
практического применения методики есте-
ственнонаучной подготовки в системе под-
готовки учителей ОБЖ математическими и 
статистическими методами были обрабо-
таны результаты ответов тестовой работы.

При определении результатов тестовой 
работы были применены критерии уров-
невой методики, разработанной В.П. Бес-
палько.

Уровневая система усвоения знаний 
даёт возможность оценки результатов те-
стовой работы обучающихся с использова-
нием равномерной шкалы баллов: резуль-
тат, соответствующий IV уровню, оцени-
вается 5 баллами; III уровню – 4 баллами;
II уровню – 3 баллами; I уровню – 2 балла-
ми; 0 уровню – 1 баллом.

Шкальный подход позволил выполнить 
количественную обработку результатов 
тестовой работы. Степень достоверности 
усвоения обучающимися рядов понятий 
содержательной линии «Экологическая 
безопасность» была определена методами 
математической статистики.

Расчёт средних баллов результатов от-
ветов на обобщённые вопросы рядов поня-
тий выполнен по формуле:
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Усвоение обучающимися содержатель-
ной линии «Экологическая безопасность» 
через ряды понятий в процентном отноше-
нии было определено как отношение полу-
ченных баллов по результатам ответов на 
обобщённые вопросы, сформированные 
по каждому ряду понятий, к максимальной 
сумме баллов за ответы. С учётом количе-
ства обучающихся в экспериментальной и 
контрольной группах по 15 человек макси-
мальная сумма за ответы равняется 75 бал-
лам.

Последующее определение степени до-
стоверности обучающимися содержатель-
ной линии «Экологическая безопасность» 
выполнено через показатели дисперсии 
(σ2) и среднеквадратического отклонения 
(σ), характеризующие степень разбросан-
ности значений искомой совокупности 

оценок вокруг среднего значения:
       n             -

σ2  =  
∑ (хi-x)2   

                 i=1                    ; 

            n

             n            −

σ₌√σ2₌
√  ∑ (xi-x)2

      j=1                   

         n
                                                     −       −

где: xi, yi – проценты усвоения; ⅹ , y  – 
средние значения процентов в группах; 
n – общее число анализируемых величин.

Расчетные данные усвоения обуча-
ющимися экспериментальной и кон-
трольной групп содержательной линии 
«Экологическая безопасность» представ-
лены в табл. 2.

Таблица 2
Усвоение обучающимися содержательной линии «Экологическая безопасность»

Номера 
вопросов, 

i

Экспериментальная группа Контрольная группа

xi
      −xi-x     −(xi-x)2 yi

      −yi-y      −(yi-y)2

1 86,7 0,19 0,0361 81,3 3,14 9,8596
2 88,0 1,49 2,2201 77,3 -0,86 0,7396
3 89,3 2,79 7,7841 76,0 -2,16 4,6656
4 86,7 0,19 0,0361 76,0 -2,16 4,6656
5 82,7 -3,81 14,5161 77,3 -0,86 0,7396
6 82,7 -3,81 14,5161 74,7 -3,46 11,9716
7 88,0 1,49 2,2201 80,0 1,84 3,3856
8 88,0 1,49 2,2201 82,7 4,54 20,6116

сумма 692,1 - 43,5488 625,3 - 56,693
среднее 86,51 - - 78,16 - -

По полученным в табл. 2 данным, рас-
четные значения дисперсии (σ2) и средне-
квадратического отклонения (σ) в соответ-
ствии с формулой (2) составили для:

– экспериментальной группы – 
σ2 = 5,4436 и σ = 2,333;

– контрольной группы – σ2 = 7,080 и 
σ = 2,661.

Данные значения полученных величин 

применены для расчета коэффициента ва-
риации, который характеризует степень 
рассеивания (стабильности) полученных 
результатов, по формуле:

      V=  σ  . 100 %
−                                
x
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Значение коэффициента вариации для 
экспериментальной группы составило 
0,27, а для контрольной группы – 0,34.

Эффективность применения в образо-
вательном процессе естественнонаучного 
блока учебных дисциплин была подтверж-
дена следующими данными математико-
статистической обработки результатов 
по уровневой методике, разработанной 
В.П. Беспалько:

– среднее значение процента усвоения 
учебного материала в экспериментальной 
группе составило 86,51%, в контрольной 
группе – 78,16%, что объясняется вклю-
чением в содержание учебного материала 
знаний природоохранной направленности 
в течение всего периода обучения;

– значение среднеквадратического от-
клонения полученных результатов от сред-
него уровня усвоения учебного материала 
в экспериментальной группе составило 
2,333, в контрольной группе – 2,661, что 
определяет более высокий уровень каче-
ства и стабильности усвоения учебного ма-
териала в экспериментальной группе;

– значение коэффициента вариации 
для экспериментальной группы составило 
2,7, а для контрольной группы – 3,4, что, 
в соответствии с законами математической 
статистики, при меньшем значении коэф-
фициента вариации свидетельствует о бо-
лее высокой однородности (стабильности) 
результатов, подтверждает эффективность 
проведения экспериментального обучения.

Структурно-содержательный компонент 
в системе подготовки бакалавров по про-
филю «Образование в области безопасно-
сти жизнедеятельности» в виде блока учеб-
ных дисциплин, построение структуры 
которого представлено содержательными 
линиями, можно рассматривать как новый 

методический инструментарий в системе 
подготовки учителя ОБЖ в предметной об-
ласти «Экологическая безопасность».

Структурирование естественнонаучно-
го блока учебных дисциплин через фор-
мат содержательных линий обеспечивает 
проведение образовательного процесса в 
предметной области «Экологическая без-
опасность» на качественно новом уровне 
и значительно повышает уровень теорети-
ческих и практических знаний, умений и 
готовностей к профессиональной деятель-
ности будущего учителя ОБЖ, что под-
тверждено данными математико-статисти-
ческой обработки результатов проведения 
экспериментального обучения.

Применение в образовательном про-
цессе естественнонаучного блока учебных 
дисциплин:

– значимо дополняет образовательную 
программу системы высшего педагогиче-
ского образования в области безопасности 
жизнедеятельности в предметной области 
«Экологическая безопасность», направлен-
ного на обучение всех возрастных и соци-
альных групп осознанным действиям в по-
вседневной жизни по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую среду;

– формирует инструментарий по подго-
товке педагогов и специалистов безопасно-
сти жизнедеятельности для решения задач 
педагогической и культурно-просветитель-
ской деятельности, направленных на со-
хранение окружающего мира;

– построение структуры естественно-
научного блока учебных дисциплин через 
содержательные линии определяет логику 
изложения учебного материала, направ-
ленного на решение задач природоохран-
ного вида деятельности.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию одного из индикаторов сформированности 

учебно-профессиональной мотивации будущих специалистов – уровня дисциплиниро-
ванности при реализации воспитательной работы. Разграничиваются понятия «дисци-
плинированность» и «дисциплина», объясняется их значимость. С целью повышения 
уровня подготовки будущих специалистов ряда профессий, одним из необходимых тре-
бований к которым является способность точно и в срок выполнять свои должностные 
обязанности, авторами проведено исследование дисциплинированности студентов. Уста-
новлена взаимосвязь уровня посещаемости занятий студентами и степени их удовлетво-
ренности процессом обучения. Результаты исследования позволили определить и ранжи-
ровать мотивирующие факторы для улучшения посещаемости студентов. Использование 
этой информации в воспитательной работе вузов поможет повысить ее эффективность 
по развитию дисциплинированности будущих специалистов профессий с повышенным 
уровнем ответственности. В исследовании использовались методы ранговой корреляции 
Спирмена и Пирсона. 

Ключевые слова: дисциплина, дисциплинированность, самодисциплина, професси-
ональные компетенции, профессионализм, мотивация, метод рангов Спирмена, метод 
рангов Пирсона
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Abstract
This article is devoted to the study of one of the indicators of the formation of educational and 

professional motivation of future specialists – the level of discipline in the implementation of 
educational work. The concepts of «discipline» is distinguished, its significance is explained. In 
order to improve the level of training of future specialists in a number of professions, one of the 
necessary requirements for which is the ability to perform their official duties accurately and on 
time, the authors conducted a study of students' discipline. The relationship between the level of 
student attendance and the degree of their satisfaction with the learning process is established. 
The results of the study made it possible to identify and rank motivating factors for improving 
student attendance. The use of this information in the educational work of universities will help 
to increase its effectiveness in developing the discipline of future professionals in professions 
with an increased level of responsibility. Spearman and Pearson rank correlation methods were 
used in the study.

Keywords: discipline, self-discipline, professional competence, professionalism, motivation, 
Spearman's method of ranks, Pearson's method of ranks

Введение
В профессиональном сообществе боль-

шое внимание уделяется всестороннему 
развитию личности работника. Особую 
ценность приобретают «мягкие» навыки 
или soft skills. Одним из наиболее значи-
мых качеств является дисциплинирован-
ность человека, который выполняет свои 
профессиональные обязанности.

Говоря о терминологии, необходимо раз-
граничить такие понятия, как дисциплина 
и дисциплинированность. Данные терми-
ны тесно связаны между собой, но также 
имеют фундаментальные различия. Дисци-
плина – более широкое и общее понятие, 
связанное с нормами поведения, устоями и 
заведенными порядками в обществе, кото-
рые требуют от человека обязательного вы-
полнения правил. Дисциплинированность 
относится к качествам личности и является 
характеристикой человека, его способно-
сти к самоконтролю и саморазвитию.

Взаимосвязь понятий «дисциплина» и 
«дисциплинированность» заключается в 
том, что каждый человек, являясь частью 
социума, подчиняется установленным 
правилам и старается их соблюдать, вы-
рабатывая в себе дисциплинированность. 
Развиваясь в этом отношении, он со време-
нем приходит к соответствующему уровню 
дисциплины, который необходим ему для 
комфортного существования в социуме. 

Так в процессе приспособления человека 
к нормам общества формируется некий 
баланс между его членами, что приводит к 
успешному взаимодействию и стабильно-
му существованию. 

В профессиональной жизни подобный 
баланс может привести к высоким резуль-
татам совместной деятельности. Если каж-
дый работник, обладая необходимым уров-
нем дисциплинированности, выполняет 
поставленную перед ним задачу вовремя 
и в полном объеме, в итоге реализация ра-
боты происходит в установленные сроки с 
более качественным результатом [1, 2].

Для того чтобы стать квалифицирован-
ным специалистом любого профиля, необ-
ходимо не только овладеть знаниями основ 
профессиональной деятельности и уметь 
применять их на практике, но и иметь ряд 
других не менее ценных качеств. К таким 
качествам можно отнести готовность к 
инновационному (предвидение, модели-
рование и модификация форм, методов и 
приемов) и творческому видам профессио-
нальной деятельности (личностная, интел-
лектуальная, межличностная рефлексия). 
В процессе обучения необходимо создать 
условия формирования профессионально-
го интереса и высокого уровня понимания 
важности творческого решения профес-
сиональных проблем, а также повышения 
степени профессиональной независимости 
и инициативы.
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Следовательно, профессиональная под-
готовка будущего специалиста включает 
в себя методологическую, теоретическую, 
методическую и практическую, професси-
онально-творческую подготовку. Объеди-
няющим компонентом является рефлек-
сивное обучение будущих специалистов. 
Рефлексивные процессы являются не толь-
ко показателем сознательного отношения 
к процессу обучения, но и инструментом 
для осуществления формирования лично-
сти конкурентоспособного специалиста в 
процессе профессиональной подготовки 
[3]. Результатом положительно сформиро-
вавшейся в процессе обучения рефлексии 
является достаточный для выполнения раз-
ноплановых профессиональных задач уро-
вень самодисциплины и самоконтроля.

Особое место занимает развитие дисци-
плинированности при подготовке специ-
алистов, по роду своей основной деятель-
ности связанных с обеспечением безопас-
ности жизни и здоровья людей.

Современные исследования нарушений 
безопасности в различных отраслях про-
мышленности и транспорта позволяют 
констатировать, что человеческий фактор 
является одной из наиболее часто встре-
чающихся причин, и значительная доля 
инцидентов является результатом недис-
циплинированности, небрежности при ис-
полнении обязанностей сотрудниками раз-
ного уровня ответственности [4].

Методология
Для того чтобы проанализировать уро-

вень дисциплинированности студентов для 
улучшения реализации воспитательной 
функции в университете, был проведен со-
циологический опрос. Исследования про-
водились на базе Российского университе-
та транспорта (далее – РУТ (МИИТ)), ко-
торый уже много лет готовит специалистов 

в сфере транспорта. Профессионалы, реа-
лизующие свой потенциал в данной обла-
сти, в своей работе сталкиваются с произ-
водственными процессами, сложнейшими 
механизмами, инженерными системами и 
многими другими факторами, воздействие 
которых может способствовать причине-
нию вреда их здоровью или нанесению 
материального ущерба. Для того чтобы 
избежать этого и минимизировать риски, 
необходимо готовить специалистов с вы-
соким уровнем дисциплинированности, 
способных реализовывать принципы бе-
режливого производства (5S: сортировка, 
соблюдение порядка, содержание в чисто-
те, стандартизация, совершенствование). 
Кроме того, данное качество необходимо 
профессионалам для выполнения распоря-
жений и решения поставленных задач.  

Результаты
В опросе приняли участие 140 сту-

дентов РУТ (МИИТ): 58,6% первокурс-
ников, 41,4% учащихся второго курса. 
66,4% участников исследования состави-
ли обучающиеся на бюджетной основе, 
20% – на платной основе, 13,6% – обучаю-
щиеся по целевому направлению.

Участникам исследования был задан 
ряд вопросов, связанных с личностным 
восприятием обучения и вопросами дис-
циплины, в частности. Результаты опроса 
студентов отражены на рис. 1–4. 

Уровень удовлетворенности обучением 
представлен на рис. 1. Большая часть уча-
щихся положительно оценила процесс об-
учения в университете.

Примечательно то, что студенты, на-
строенные положительно к процессу 
обучения в университете, имели меньше 
проблем с посещением занятий (рис. 2), 
опозданиями на занятия (рис. 3) и выпол-
нением домашних заданий (рис. 4).
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Рис. 1. Уровень удовлетворенности студентов обучением в университете 

Рис. 2. Уровень посещаемости занятий студентами

Рис. 3. Частота опозданий студентов на занятия
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Рис. 4. Обязательность выполнения домашних заданий студентами

Определение взаимосвязи уровня посе-
щаемости занятий со степенью удовлет-
воренности процессом обучения методом 
рангов (по Спирмену)

Для установления зависимости между 
уровнем посещаемости и степенью удов-
летворенности процессом обучения был 
применен метод ранговой корреляции 
Спирмена [5]. Для этого была использова-
на формула:

               
6∑d2

Pxy= 1- ______
             n (n2-1)

Алгоритм аналитического расчета по-
казателей: сопоставимые признаки были 
поставлены в два ряда, обозначаемых x и y 
в порядке возрастания; каждому значению 
в ряду был присвоен порядковый номер в 
порядке убывания. Далее была получена 
разница (D = x – y) между рангами x и y. 
Полученные значения данной разницы 
были возведены в квадрат; квадраты раз-
ниц просуммированы. Результаты пред-
ставлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Результаты расчета по методу Спирмена

Уровень 
посещаемости

Уровень 
удовлетворен-

ности

Порядко-
вые номера Ранги Разность 

рангов

Квадрат
 разности 

рангов
71 7 1 7 -6 36
59 4 2 8 -6 36
30 11 3 5 -2 4
25 10 4 6 -2 4
23 24 5 3 2 4
11 40 6 1 5 25
2 28 7 2 5 25
2 19 8 4 4 16

∑d2=150

Далее полученные значения были под-
ставлены в формулу 1:

Рху=1 - 6 ∙ 150  = 1 - 900 = 1-1,79= -0,79
             8 (82-1)         504

Отрицательное значение коэффициента 
указывает на наличие обратной связи меж-
ду признаками и свидетельствует о том, что 
уровень посещаемости занятий тесно свя-
зан со степенью удовлетворенности про-
цессом обучения. При этом степень связи 
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данных показателей достаточно высока.
Причины пропуска занятий студента-

ми
С целью повышения качества воспита-

тельной работы в университете были про-
анализированы причины пропуска занятий 
студентами. Для этого был проведен опрос, 
в ходе которого обучающимся были пред-

ложены на выбор возможные ответы, так-
же они могли указать свой вариант. Почти 
все респонденты (121 человек – 86,4%) от-
метили болезнь в качестве основной при-
чины пропуска занятий, 28 человек про-
пускали занятия из-за работы, 21 – из-за 
долгой дороги, 19 – из-за лени (рис. 5). 

Рис. 5. Причины пропуска занятий студентами

Отдельно стоит заметить, что 39 сту-
дентов ощущали «чувство потраченного 
впустую времени». Причиной подобного 
ощущения может являться недостаточное 
профессиональное самоопределение, что 
вполне естественно для студентов первых 
курсов обучения. На рис. 6 видно, что толь-
ко 63,6% обучающихся готовы работать по 
специальности, а 32,1% сомневаются и не 
уверены в этом. Это обстоятельство свиде-

тельствует, что со студентами первых кур-
сов необходима целенаправленная работа 
по их адаптации к процессу обучения и 
формированию у них учебно-профессио-
нальной мотивации, поскольку за 4–5 лет 
обучения в вузе они должны пройти путь 
от подросткового отношения к своему по-
ведению до осознанной ответственности 
за свои действия и их последствия [6].

Рис. 6. Распределение студентов по уверенности в профессиональном будущем
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Определение значимых мотивирующих 
факторов для увеличения посещаемости 
занятий методом рангов (по Пирсону)

РУТ (МИИТ) является учебным заведе-
нием, которое, в основном, готовит специа-
листов технических профессий, связанных 
с организацией и обеспечением безопасно-
сти перевозок различными видами транс-
порта. Для того чтобы выполнять работу 
качественно, необходимы специальные 
знания, которые послужат прочным фун-
даментом для формирования практических 
навыков. Однако не подлежит сомнению, 
что наряду с профессиональными знани-
ями будущему специалисту необходима 
дисциплинированность, умение  понимать 
и привычка своевременно и точно выпол-
нять указания и инструкции. Именно по-
этому необходима работа по увеличению 
уровня дисциплинированности будущих 
специалистов, являющаяся неотъемлемой 
частью их профессиональной подготовки 
[7].

В связи с этим было проведено иссле-
дование значимости мотивирующих фак-
торов посещения занятий студентами РУТ 
(МИИТ), являющегося индикатором уров-
ня дисциплинированности.

В исследовании с применением метода 
ранговой корреляции участвовали трид-
цать студентов первых и вторых курсов 
бакалавриата (N = 30). В рабочей анкете 
перечислены 8 мотивирующих факторов 
посещения занятий (X): личная ответ-
ственность, интерес к дисциплине, требо-
вания преподавателей, привычка, влияние 
родителей, нежелание служить в армии 
(большинство студентов – лица мужско-
го пола), стремление к знаниям, личность 
преподавателя.

Участники исследования распредели-
ли эти факторы по степени их влияния на 
посещаемость высшего учебного заведе-
ния. Качеству, которое оказалось наиболее 
сильным мотиватором, было присвоено 
первое место (в соответствующей ему гра-
фе ставился ранг 1). По мере уменьшения 
положительного влияния (роста числового 
значения) остальным качествам присваи-
вались ранги от 2-го до 8-го. Если несколь-
ко качеств оказывали одинаковое влияние, 
то им присваивались одинаковые ранги. 
На рис. 7 представлена значимость моти-
вирующих факторов, зависящая от суммы 
рангов.

Рис. 7. Значимость мотивирующих факторов в зависимости от суммы рангов
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На основе ответов участников иссле-
дования были подсчитаны суммы рангов 
(полученных элементом  от всех экспер-
тов) ∑Ri , а также коэффициент конкор-
дации W. Табличное значение X2

0.01(29) для 
уровня значимости 1 % и 29 степеней 
(k=N-1=30-1=29) по таблице критических 
значений критерия Пирсона для различ-
ного уровня значимости и числа степеней 
свободы равно 49,59. 

Окончательные результаты определяют-
ся с учетом согласованности мнений участ-
ников исследования. Для его определения 
рассчитывается отклонение суммы рангов 
каждого качества от средней суммы рангов.

Анализ столбца с данными ∑Ri 
в табл. 3 показывает, что наименьшее зна-
чение эта сумма имеет для качества «по-
нимание особенностей производственного 
процесса», ему и присваивается ранг 1 и т.д.

Сумма рангов, проставленных всеми 
экспертами, равна:

∑Ri
 = N·x·(x+1) = 30·8·(8+1) =1080

               2                       2
Если разделить это значение на чис-

ло ранжируемых качеств (8), получим 
среднее значение рангов, приходящих-
ся на одно качество, равное 135. При вы-
читании этого значения из суммы рангов, 
полученных элементом Xi от всех экспер-
тов, получается разность d, которая воз-
водится в квадрат d2 и суммируется для 
всех элементов. Затем вычисляется сум-
ма квадратов разностей: R (d2)= 32026.

Результаты ранжирования каждого мо-
тивирующего фактора по оценкам опро-
шенных студентов сведены в матрице ран-
гов в табл. 3.

Таблица 3

Результаты ранжирования каждого фактора по оценкам специалистов

№ Мотивирующие факторы X
Результаты расчётов

ΣRi d d2

1 Интересная дисциплина 207 72 5184

2 Интересная дисциплина 197 62 3844

3 Давление со стороны  родителей 125 -10 100

4 Личная ответственность 217 82 6724

5 Привычка 144 9 81

6 Нежелание служить в армии 42 -93 8649

7 Личность преподавателя 73 -62 3844

8 Тяга к знаниям 75 -60 3600

Максимально возможное значение сум-
мы квадратов разностей равно:
          

 N2· (X3-X)
    

292 · (83 - 8) 
R(d2)=

                 =                       =3925
              12                 12

Рассчитывается коэффициент конкорда-
ции:

W= 32026 =8,16 , отсюда
                     3925

Х2 = N· (X-1)·W=29· (8-1)·8,16 =1656

Поскольку X2<X2 
0.01(X2

0.01(6)=49,59), сле-
дует вывод, что коэффициент конкордации 
значим, а согласованность мнений участ-
ников исследования удовлетворительна.

Таким образом, результаты исследова-
ния можно использовать при определении 
и ранжировании мотивирующих факторов 
в воспитательной работе.

Выводы
На первых курсах уровень дисциплини-

рованности соответствует не вполне сфор-
мировавшейся учебно-профессиональной 
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мотивации. Одной из значимых целей в пе-
риод обучения в высшем учебном заведе-
нии будущих специалистов является фор-
мирование их самодисциплины и самокон-
троля. Эти качества являются важнейшими 
при осуществлении профессиональной 

деятельности, так как именно они позво-
ляют заложить фундамент ответственного 
отношения к работе, что важно не только 
для реализации практических задач, но и 
для личной и общественной безопасности.
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Аннотация
В статье рассматривается одна из ключевых компетенций современного педагога – 

устойчивость к конфликтам и умение их оперативно разрешать. Инновационные и циф-
ровые преобразования системы образования не только положительно влияют на образо-
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вательный процесс, но и могут спровоцировать конфликтные ситуации, которые могут 
отрицательно сказаться на деятельности коллектива в целом. Поэтому конфликтоустой-
чивость педагогических кадров можно по праву считать надпрофессиональной компе-
тенцией. В работе приведены подходы к определению термина «конфликтологическая 
компетентность», рассмотрены ее структурные компоненты, предложен инструмент про-
филактики конфликтов среди педагогов дошкольных образовательных организаций в ус-
ловиях модернизации социокультурного пространства, а именно педагогическая гости-
ная «Образцовый воспитатель». Представлены положительные результаты эксперимента 
по внедрению данной технологии в деятельность коллектива дошкольной образователь-
ной организации.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетентность, конфликт, кон-
фликтологическая компетентность педагога, дошкольная образовательная организация, 
устойчивость к конфликтам, подходы

Abstract
The article discusses one of the key competencies of a modern teacher – resistance to conflicts 

and the ability to quickly resolve them. Innovative and digital transformations of the education 
system not only have a positive impact on the educational process, but can also provoke 
conflict situations that can adversely affect the activities of the team as a whole. Therefore, the 
conflict resistance of teaching staff can rightly be considered a supra-professional competence. 
The paper presents approaches to the definition of the term conflictological competence, 
its structural components are considered, a tool for preventing conflicts among teachers of 
preschool educational organizations in the context of the modernization of the sociocultural 
space, namely the pedagogical living room «Exemplary Educator», is proposed. The positive 
results of the experiment on the introduction of this technology into the activities of the team of 
a preschool educational organization are presented.

Keywords: professional training, competence, conflict, teacher's conflictological 
competence, preschool educational organization, resistance to conflicts, approaches

Теоретические основы конфликтологи-
ческой компетентности

В настоящее время в российском обще-
стве продолжает осуществляться процесс 
цифровой трансформации системы обра-
зования [5]. Наиболее приоритетными на 
современном этапе становятся задачи до-
стижения высокого уровня профессиона-
лизма педагогических работников в сфере 
образования, становление коллективов до-
школьных образовательных организаций 
(далее – ДОО), отвечающих запросам пе-
дагогической практики.

В современных условиях развития си-
стемы образования повышенное внимание 
отводится профессионально-личностным 
качествам педагога дошкольной образова-
тельной организации, в том числе еще на 
этапе обучения в вузе [7]. В качестве наибо-
лее значимых компонентов его профессио-

нализма обозначают такие, как стремление 
к сотрудничеству и разрешению конфлик-
тов в практике педагогической деятельно-
сти, способность вести диалог, обнаруже-
ние наиболее целесообразного решения по 
установившимся разногласиям. В связи с 
этим значимыми средствами преодоления 
злободневных проблем ДОО на современ-
ном этапе являются формирование и разви-
тие конфликтологической компетентности 
педагога как неотъемлемой составляющей 
его педагогического мастерства.

Федеральным законом №273-ФЗ от 
29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ» 
(ред. от 06.02.2020) принцип професси-
онализма и компетентности закреплен в 
качестве основополагающего принципа 
организации и функционирования обра-
зовательного учреждения. Согласно раз-
делу «Квалификационные характеристи-
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ки должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих №761н от 26.08.2010 (ред. от 
31.05.2011), должностные обязанности 
педагога ДОО включают в себя: владение 
знаниями технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики 
и разрешения [8].

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного об-
разования включает в себя требования к 
основным компетенциям педагогического 
работника, необходимым для создания со-
циальной ситуации развития обучающих-
ся, и предполагает: создание позитивного 
психологического и морально-нравствен-
ного климата; организацию сотрудниче-
ства с семьями воспитанников и оказание 
при необходимости консультативной и 
иной помощи [9].

В нынешней ситуации реализации ин-
новационных процессов системы образо-
вания Российской Федерации, расширения 
и увеличения правовых оснований субъ-
ектов образовательного процесса актуа-
лизуется сложное положение зарождения 
конфликтов между участниками системы 
образования. Неоспорим тот факт, что про-
фессиональные функции педагогического 
работника, представляющие по своей сути 
реконструирующую деятельность, ориен-
тированную на выполнение социально-
личностных изменений, обуславливают 
вероятность возникновения противостоя-
ния со стороны остальных субъектов обра-
зовательных отношений.

В большинстве случаев конфликты, за-
рождающиеся в педагогической сфере, 
обуславливаются индивидуальными каче-
ствами участников образовательных отно-
шений, их субъективными убеждениями в 
отношении той или иной проблемной ситу-
ации, которая представляется для них пер-
востепенной, затрагивает индивидуальное 
пространство личности. Направление кон-
фликта может распространяться от того 

или иного участника образовательного 
процесса, и, как следствие, педагогу требу-
ется располагать необходимой компетент-
ностью; в одном случае препятствовать 
зарождению конфликта, в другом – быть 
готовым к исполнению эффективных стра-
тегий разрешения конфликтных ситуаций 
при условии их возникновения.

Говоря о необходимости владения пе-
дагогом компетентностью по предотвра-
щению или разрешению конфликтов, под-
черкнём, что в широком смысле, согласно 
мнению Э.Ф. Зеера, компетентность явля-
ет собой качество человека, отличающее-
ся наличием фундаментальных знаний в 
определенной области, предоставляющее 
возможность определить пропорциональ-
ность личности определённым требовани-
ям [2, с. 136].

В общем смысле под компетентностью 
понимается составляющее субъекта вза-
имодействия, развивающееся в процессе 
профессиональной подготовки, которое 
представляет собой демонстрацию систе-
мы профессиональных знаний, умений, на-
выков и индивидуальных качеств, способ-
ствующих результативному решению функ-
циональных задач, отражающих содер-
жание профессиональной деятельности.

С позиции О.А. Ивановой, профессио-
нальная компетентность характеризуется 
как потенциал специалиста к примене-
нию познаний в разрешении прикладных 
задач согласно его функциональным обя-
зательствам [3, с. 48]. Одной из первых 
в 1994 г. понятие «конфликтная компе-
тентность» использовала исследователь 
Л.А. Петровская, она рассматривала его в 
качестве интегративного образования, со-
стоящего из эмоциональной саморегуля-
ции, познаний личности о конфликте, об-
ладания способами и тактиками поведения 
в конфликте, в том числе их умелым при-
менением и компетентности личности в 
своём «Я» [6, с. 41–45].

С позиции автора Б.И. Хасана, конфлик-
тологическая компетентность выступает 
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«комплексом теоретических знаний о кон-
фликте в качестве социально-психологи-
ческого феномена, информированности 
о потенциальных стратегиях поведения, 
в том числе способности применять дан-
ные стратегии в реальных обстоятель-
ствах жизни» [10]. С точки зрения иссле-
дователя Л.Н. Цой, «конфликтологическая 
компетентность – это профессиональная 
информированность о спектре потенци-
альных стратегий конфликтующих субъек-
тов, относящаяся к оказанию технической 
поддержки при осуществлении конструк-
тивного сотрудничества в определённой 
конфликтной ситуации» [11]. Она выде-
ляет модель конфликтологической компе-
тентности, содержание которой строится 
из пяти базовых характеристик: комму-
никативность, целеустремленность, со-
циальность, рефлексивность, способность 
личности к саморазвитию. Исследователь 
отмечает, что конфликтологическая ком-
петентность характеризует собой интегра-
тивную составляющую личности. Данная 
компетентность определяется присутстви-
ем конфликтологических знаний, эмоцио-
нального самоконтроля, культуры самопо-
знания, наличием обширного спектра ком-
понентов.

Смысл понятия «конфликтологическая 
компетентность» может быть раскрыт че-
рез комплексные подходы, которые осно-
вываются на системах и структурах, объ-
ясняющих особенность и трудоёмкость 
исследуемого феномена. А.В. Копылова 
определяет структуру конфликтологиче-
ской компетентности через следующие 
компоненты:

– информационно-ценностный компо-
нент предполагает осведомлённость о ти-
пах, условиях, характеристиках протека-
ния конфликта, способах их разрешения;

– интегративно-деятельностный компо-
нент предусматривает неизбежность уста-
новления продуктивного взаимодействия 
с субъектами конфликта и возможность 
установления таких взаимоотношений, 

способность перестроить внешние психо-
логические признаки в личную эмпатию, 
толерантность, конструктивное поведение 
в конфликте выступает основополагаю-
щим в процедуре самопознания [4, с. 18].

Авторы С.Ю. Григоров, С. Амаду, 
Д.П. Федюнин определяют следующие 
структурные компоненты конфликтологи-
ческой компетентности:

 − гностический – осведомлённость о 
происхождении конфликта, характерных 
чертах его эволюции и развития;

 − проектировочный – умение предви-
деть конфликт, варианты кооперации кон-
фликтующих сторон в конфликтной ситу-
ации;

 − регулятивный – способность воздей-
ствовать на конфронтирующие стороны, 
влиять на отношения, оценки;

 − коммуникативный – возможность 
установления результативной коммуника-
ции между конфликтующими сторонами 
в зависимости от их индивидуальных осо-
бенностей и психоэмоционального состоя-
ния;

 − рефлексивно-статусный – включение 
наивысшей степени культуры самопозна-
ния;

 − нормативный – осведомлённость о 
нормативно-правовой и моральной сторо-
не поведения в разрешении конфликтов, 
о коллегиальной культуре руководства, 
способность основываться на этические и 
нравственные аспекты в отношениях с кон-
фликтующими сторонами [1, с. 121].

В частности, разные авторы в роли пси-
хологических компонентов конфликтоло-
гической компетентности личности назы-
вают: искусную индивидуальную манеру 
управления, особенный мыслительный 
стиль, креативное мышление, коммуни-
кабельность, стрессоустойчивость, овла-
дение чувствами, определение своих на-
мерений и возможностей, ориентацию на 
взаимодействие, культуру самопознания, 
культуру самоконтроля, умение коммуни-
цировать, сензитивность.
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Таким образом, в современных услови-
ях обостренной степени конфликтности 
внутри социума повышенного интереса 
требуют стремление и желание педагога 
применять имеющиеся у него конфликто-
логические знания, умения и способности 
в трудовой деятельности для предвосхи-
щения и разрешения разного рода меж-
личностных конфликтов, среди которых 
конфликты, возникающие в воспитатель-
но-образовательном процессе ДОО с субъ-
ектами образовательных отношений.

Инструментарий по формированию 
конфликтологической компетентности

В качестве инструмента по формирова-
нию конфликтологической компетентно-
сти педагогов ДОО мы предлагаем педа-
гогическую гостиную «Образцовый вос-
питатель», миссия которой направлена на 
стимулирование к саморазвитию, предот-
вращение стресса и профессионального 
истощения педагога.

Задачи педагогической гостиной на-
правлены на снижение уровня агрессии, 
повышение уровня толерантности, расши-
рение границ профессиональных знаний 
педагогов в предупреждении конфликтов; 
обеспечение усиленного роста результа-
тивности деятельности педагога в кон-
фликтогенном образовательном климате, 
совершенствование значимости личност-
ной роли, личностной цели в профессио-
нальной области. Выделены главные функ-
ции педагогической гостиной:

1) расширение профессиональных 
познаний педагога ДОО по профилактике 
конфликтов;

2) сопровождение значительного ро-
ста результативности работы педагога в 
конфликтогенном образовательном про-
странстве;

3) совершенствование значимости 
личностной роли, личностной цели в про-
фессиональной области.

Данное мероприятие включает в себя 
несколько этапов:

1. Изучение педагогами теоретическо-

го материала по формированию чувств эм-
патии и коммуникативных способностей.

2. Проведение круглого стола по теме 
«Конфликт – препятствие или необходи-
мость?». В начале данного мероприятия 
педагогам было рекомендовано проанали-
зировать эпизод мультфильма «Яблоко» из 
цикла «Бабушкины сказки», где ярко была 
представлена конфликтная ситуация-про-
блема. Под руководством педагога-психо-
лога участники тренинга дали ответы на ряд 
вопросов: «Можно ли существовать в мире 
без конфликтов?» и «Что может стать при-
чиной конфликта?» Далее было проведено 
упражнение «Анабиоз», целью которого 
было обращение от отрешённости к взаи-
модействию. Участники упражнения были 
разделены на пары, каждая из которых по-
делила между собой роли «скованного» и 
«реаниматора». По команде «скованный» 
становится неподвижным, представляя по-
гружённое в спячку существо с застывшим 
лицом и стеклянным взглядом. Цель «реа-
ниматора» – за одну минуту высвободить 
напарника из анабиоза, воскресить его, 
используя исключительно невербальные 
средства общения (жесты, взгляд, панто-
миму, мимику). Большей части участников 
было нелегко решить назначенную задачу, 
выражать своё эмоциональное состояние, 
прочувствовать и понять соучастника.

3. Проведение семинара «Что такое 
конфликт?». Воспитатели давали своё объ-
яснение этого определения через упражне-
ние «Пишем синквейны», далее, сравнивая 
эти подходы, определяли в них сходства 
и различия. Затруднения появились в вы-
полнении задания «Плюсы и минусы кон-
фликта». Обозначить позитивные стороны 
конфликта стало сложным заданием для 
его участников. 

4. Проведение педагогического совета 
на тему «Конфликт и способы его реше-
ния», где в ходе мозгового штурма педаго-
ги сами формулировали способы решения 
и недопущения конфликтных ситуаций в 
профессиональной сфере.
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5. Организация педагогической ма-
стерской «Профилактика конфликта» – раз-
витие когнитивного интереса, формирова-
ние личности педагога и осмысление значи-
мости своего «Я», выработка компетенций, 
позволяющих использовать знания и уме-
ния в практической деятельности по пре-
дотвращению и разрешению конфликтов.

6. Рефлексия участников проекта «Об-
разцовый воспитатель», каждый педагог 
мог высказать свое мнение о конфликтных 
ситуациях, ответить на вопросы «А почему 
они возникают?», «Что я сделал для того, 

чтобы не допустить эскалации конфлик-
та?», «Как я буду дальше взаимодейство-
вать с коллегами?»

Экспериментальная проверка инстру-
ментария педагогической гостиной «Об-
разцовый воспитатель»

В реализации данного проекта приняли 
участие 26 педагогов муниципального до-
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад общего вида № 55» г. Маг-
нитогорска. Результаты диагностики пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1 
Состояние развития конфликтологической компетентности педагогов ДОО 

на начало и конец эксперимента

Уровень развития 
конфликтологической 

компетентности

Начало 
исследования

Конец 
исследования

G (%) 
Кол-во 

чел. % Кол-во 
чел. %

Высокийй 6 25 17 63 +38
Средний 12 45 9 35 -10
Низкий 8 30 1 2 -28
Среднее 1,95 2,61

Для того чтобы рассчитать числовое 
значение абсолютного прироста показате-
ля, характеризующего развитие конфлик-
тологической компетентности педагогов 
ДОО на начало и конец исследования, мы 
воспользовались статистической методи-
кой (автор Н.Н. Ряузов).

Абсолютный прирост показателя (G) 
отражает разницу начального и конечного 
значений исследуемого показателя:

G = П(к) - П(н),

где: П(н) – начальное значение показа-
теля; П(к) – конечное значение показателя.

Также мы вычислили средний показа-
тель (Сp), который отображает количе-
ственную оценку прироста уровня разви-
тия, и вычисляется он по формуле:

Ср= a+2b+3c
    100

где a, b, c – количество испытуемых, выра-

женное в процентах на высоком, среднем и 
низком уровнях развития. 

Мы определили темп роста показателя 
(V), отражающий качественный рост ис-
следуемого показателя. Показатель темпа 
роста был вычислен по формуле:

V = Ср(к)/Ср(н),

где Ср(н) – начальное значение средне-
го показателя; Ср(к) – конечное значение 
среднего показателя.

Данные, которые мы получили, свиде-
тельствуют о результативности формиро-
вания конфликтологической компетентно-
сти педагогов ДОО с помощью инструмен-
та «педагогическая гостиная».

Изменение расположения педагогов до-
школьной организации по уровням сфор-
мированности конфликтологической ком-
петентности можно посмотреть на рис. 1.
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Рис. 1. Общий уровень сформированности конфликтологической 
компетентности педагогов ДОО на начало и конец эксперимента

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что большая часть педагогиче-
ских работников овладела регулятивным 
компонентом конфликтологической компе-
тентности (75%). У педагогов повысилась 
осведомлённость в области конфликтоло-
гии, существенно приумножилась система 
знаний о конфликте, его разновидностях, 
структуре, развитии и методах разреше-
ния, на что указывают содержательные и 
детальные ответы педагогов на вопросы 
тестовых методик. Уровень развития кон-
фликтологической компетентности педаго-
гов дошкольной организации существенно 
повысился. Если на начальном этапе ис-
следования на высоком уровне находилось 
всего только 25% педагогов, то на итого-
вом этапе эксперимента их количество уве-
личилось до 63%. Количество педагогов, 
оставшихся на среднем уровне, состав-
ляет 35%, только на 10% меньше, чем на 
констатирующем этапе эксперимента. Не-
значительное изменение показателя обу-
словлено исчезновением низкого уровня и 
увеличением высокого. Помимо этого, пе-
дагоги, которые оказались на одинаковом 
уровне до и после организованных психо-

лого-педагогических мероприятий, также 
не остаются на одном месте, положитель-
ная динамика их результатов наблюдается 
в пределах одного уровня. 

Выводы 
Обобщая вышесказанное, можно сде-

лать следующие выводы:
 − формирование конфликтологической 

компетентности должно осуществляться 
уже на этапе подготовки педагогических 
кадров;

 − деятельность по предотвращению 
конфликтных ситуаций в ДОО должна 
быть систематической и целенаправлен-
ной;

 − профилактическая работа с педагоги-
ческим коллективом должна быть ориен-
тирована на формирование эмпатии и со-
причастности;

 − представленная модель педагогиче-
ской гостиной «Образцовый воспитатель» 
– эффективный инструмент в формирова-
нии конфликтологической компетентности 
педагогов, что подтверждено эксперимен-
тально.
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Аннотация
Работа направлена на определение компонентов структуры волевых качеств обучаю-

щихся в ведомственной образовательной организации высшего образования и оценку их 
сформированности в зависимости от этапа обучения. Представлены результаты эмпири-
ческого исследования, полученные на выборке студентов 1 и 3 курсов АГПС МЧС Рос-
сии в возрасте от 17 до 22 лет. Разработана и аргументирована структура волевых качеств 
курсантов исследуемой выборки. Определено, что для слушателей 1 курса характерны 
такие компоненты, как мотивационно-волевая, морально-волевая, эмоционально-волевая 
регуляция, «регуляция служебной деятельности» и «уровень энергии в деятельности», 
тогда как для слушателей 3 курса – мотивационно-волевая, морально-волевая, эмоцио-
нально-волевая регуляция, «регуляция служебной деятельности» и «исполнительность». 

Ключевые слова: волевые качества, волевая регуляция, самооценка, теория волевого 
регулирования, курсанты, ведомственная образовательная регуляция, МЧС России

Abstract
The work is aimed at determining the components of the structure of volitional qualities of 

students of a departmental educational organization of higher education and assessing their 
formation depending on the stage of training. The results of an empirical study obtained on a 
sample of 1st and 3rd year students of the Ministry of Emergency Situations of Russia aged 
17 to 22 are presented. The structure of volitional qualities of cadets of the studied sample 
is developed and reasoned. It is determined that the 1st year students are characterized by 
such components as motivational-volitional, moral-volitional, emotional-volitional regulation, 
«regulation of official activity» and «energy level in activity», whereas for the 3rd year students 
– motivational-volitional, moral-volitional, emotional-volitional regulation, «regulation of 
official activity» and «performance».

Keywords: strong-willed qualities, strong-willed regulation, self-esteem, theory of strong-
willed regulation, cadets, departmental educational regulation, EMERCOM of Russia

Введение
Глобальные изменения и новые трен-

ды жизнедеятельности и жизнетворчества 
современного общества, обусловленные 
практически беспрецедентным влияни-
ем факторов политического, эпидемиоло-
гического и, как следствие, социального 
и экономического свойства, в послед-
ние годы сделали акцент на необходимо-
сти постановки вопросов обеспечения 
общественной безопасности в качестве 
приоритетных [7]. В этой связи, много-
кратно увеличилась ответственность на-
циональных ведомств и министерств, в 
ведении которых находится их решение, 
так как от скорости и адекватности пред-
принимаемых ими действий буквально за-
висят жизни и здоровье граждан [9]. 

Так, в рамках поздравления сотрудни-
ков и ветеранов МЧС России с професси-
ональным праздником – Днем спасателя, 

Президент Российской Федерации обратил 
особое внимание на неоценимый вклад 
участников гуманитарных миссий в горя-
чих точках (Афганистан, Сирия), членов 
команд спецбортов, доставлявших вакцину 
от COVID-19 в социально-экономически 
слабо развитые государства, к примеру, на 
Кубу, в Мозамбик, Индию и Южно-Афри-
канскую республику, а также спасателей, 
профессионализм, скорость и четкость ра-
боты которых позволили минимизировать 
последствия паводков, пожаров в граждан-
ских и промышленных объектах, успешно 
реализовать десятки спасательных и эва-
куационных мероприятий, сохранив мно-
жество человеческих жизней, порой ценой 
собственной [3].

Очевидно, что реализации предназна-
чения, задач и полномочий сотрудников 
МЧС России, определенных законодатель-
ством и обществом, предъявляются, без-
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условно, высокие требования – как к ка-
честву их интеллектуальной и физической 
подготовки, так и к психоэмоциональной 
устойчивости в любых условиях професси-
ональной деятельности [2, 10]. Последнее, 
при этом, самым непосредственным обра-
зом зависит от уровня сформированности 
в структуре личности курсанта – будущего 
служащего, специалиста или руководите-
ля подразделения МЧС России – волевых 
качеств, позволяющих ему решать любые 
профессиональные задачи, даже при угро-
зе жизни и здоровью [4].

Целью настоящей статьи является по-
пытка определения компонентов струк-
туры волевых качеств обучающихся 
АГПС МЧС России и эмпирическая оцен-
ка их сформированности в зависимости от 
этапа обучения. Предполагается, что полу-
ченные результаты могут стать: научно-ме-
тодической базой для детализации получа-
емых результатов по основным образова-
тельным программам специальностей под-
готовки в части, касающейся дополнения 
целей формирования и развития волевых 
качеств курсантов, а также дополнитель-
ным материалом для проведения дальней-
ших исследований профессиональной пси-
хологической пригодности и готовности 

курсантов к работе в МЧС России.
Исследование проводилось в 2020 г. на 

базе АГПС МЧС России (г. Москва). Вы-
борку исследования составили курсанты 
первого и третьего года обучения в со-
ставе 100 человек, проходящие профес-
сиональную подготовку по направлению 
«Техносферная безопасность». Возраст ис-
пытуемых – от 17 до 22 лет. Эмпирическое 
исследование осуществлялось с помощью 
методики самооценки Дембо – Рубин-
штейна (В.А. Иванников, Е.В. Эйдман). 
Обработка полученных результатов велась 
с помощью критерия отсеивания Р. Кеттел-
ла (scree-test).

С целью изучения и сопоставления 
структуры волевых качеств в исследуе-
мой выборке результаты, полученные с 
использованием методики самооценки 
Дембо – Рубинштейна (В.А. Иванников, 
Е.В. Эйдман), были подвергнуты обработ-
ке с использованием факторного анализа. 
В результате анализа для каждой из групп 
было выделено 5 факторов, имевших наи-
больший вес (при определении количества 
факторов применялся критерий Кеттелла). 
Полученные результаты представлены в 
табл. 1-2.

Таблица 1
Факторные нагрузки для данных самооценки волевых качеств курсантов 

1 курса АГПС МЧС России (N = 50)

№
Переменные

Факторные нагрузки вращ. варимакс 
(отмечены нагрузки > 0.6)

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5
1 ВК «ответственный» 0,71 0,13 0,41 0,20 0,04
2 ВК «дисциплинирован-

ный» 0,72 -0,08 0,12 0,33 0,13

3 ВК «целеустремленный» 0,05 0,50 0,44 0,40 0,12
4 ВК «принципиальный» 0,54 0,30 -0,33 0,09 -0,14
5 ВК «обязательный» 0,76 0,09 0,06 0,00 0,17
6 ВК «настойчивый» 0,01 0,13 0,66 0,15 -0,38
7 ВК «решительный» 0,15 0,35 0,15 0,54 -0,35
8 ВК «волевой» 0,10 0,23 0,15 0,67 -0,10
9 ВК «инициативный» 0,20 -0,10 0,63 0,00 -0,08
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10 ВК «выдержанный» 0,46 0,37 -0,42 0,18 0,53
11 ВК «самостоятельный» 0,02 0,28 0,63 0,36 0,19

12 ВК «энергичный» 0,18 -0,06 0,04 0,76 0,25
13 ВК «терпеливый» 0,10 0,42 -0,04 0,00 0,70
14 ВК «упорный» -0,02 0,85 0,01 0,16 -0,03
15 ВК «смелый» 0,42 0,57 0,05 0,34 -0,07
16 ВК «спокойный» 0,18 -0,14 0,03 0,05 0,86
17 ВК «деловитый» 0,37 0,63 0,09 -0,29 0,36
18 ВК «уверенный» 0,23 0,55 0,39 0,35 0,14
19 ВК «организованный» 0,62 0,20 0,37 0,02 0,29
20 ВК «внимательный» 0,40 0,37 0,50 0,08 0,26
Общая дисперсия 3,16 2,91 2,49 2,18 2,27
% дисперсии 0,16 0,15 0,12 0,11 0,11

Окончание таблицы 1

Таблица 2
Факторные нагрузки для данных самооценки волевых качеств курсантов 

3 курса АГПС МЧС России (N = 50)

№ Переменные

Факторные нагрузки вращ. варимакс 
(отмечены нагрузки > 0.6)

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

1 ВК «ответственный» 0,43 0,74 0,04 0,08 -0,17
2 ВК «дисциплинирован-

ный» 0,15 0,68 0,03 0,36 -0,15

3 ВК «целеустремлен-
ный» 0,69 -0,07 0,44 0,24 -0,14

4 ВК «принципиальный» 0,23 -0,07 -0,49 0,49 0,35
5 ВК «обязательный» 0,08 0,22 0,00 0,84 0,05
6 ВК «настойчивый» 0,27 0,07 0,31 0,73 0,28
7 ВК «решительный» 0,35 0,48 0,24 0,21 0,27
8 ВК «волевой» 0,61 0,28 0,25 0,29 0,06
9 ВК «инициативный» 0,72 0,33 0,02 0,10 0,19
10 ВК "выдержанный" 0,00 0,74 0,30 0,06 -0,05
11 ВК "самостоятельный" 0,41 0,46 0,28 -0,20 0,12
12 ВК "энергичный" 0,69 0,25 0,35 -0,07 0,17
13 ВК "терпеливый" 0,13 0,36 -0,36 0,04 -0,60
14 ВК «упорный» 0,72 0,12 0,00 0,43 -0,11
15 ВК «смелый» 0,26 0,06 0,70 0,53 -0,01
16 ВК «спокойный» -0,12 0,07 0,20 -0,18 -0,85
17 ВК «деловитый» 0,09 0,33 0,76 0,12 0,01
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18 ВК «уверенный» 0,63 0,21 0,60 0,14 0,15
19 ВК «организованный 0,36 0,61 0,43 0,09 0,09
20 ВК «внимательный» 0,26 0,36 0,65 -0,02 -0,04
Общая дисперсия 3,71 3,12 3,13 2,41 1,69
% дисперсии 0,19 0,16 0,16 0,12 0,08

Окончание таблицы 2

Следует уточнить, что ввиду отсутствия 
на данный момент единого мнения среди 
представителей научного сообщества как о 
самом феномене воли, так и компонентов 
волевых качеств, о чем было отмечено ра-
нее, интерпретация полученных результа-
тов проводилась вне рамок имеющихся в 
настоящее время теорий волевого регули-
рования или классификации волевых ка-
честв, а полученные выводы носят вероят-
ностный характер.

Итак, структура волевых качеств кур-
сантов 1 курса представляет собой пяти-
факторную модель с общей дисперсией в 
размере 66%. В первый фактор, исчерпы-
вающий 16% всей дисперсии, попали такие 
качества, как (в порядке убывания фактор-
ных нагрузок): «обязательный», «дисци-
плинированный», «ответственный», «орга-
низованный», «принципиальный». 

Рассматривая связь качеств, вошедших 
в данный фактор, с содержательной точки 
зрения, следует отметить, что данные каче-
ства имеют однородный состав – их можно 
отнести к морально-волевым качествам. 
В связи с этим данный фактор можно опре-
делить как «морально-волевые качества». 
Одновременно с этим, учитывая специфику 
учебной деятельности курсантов академии, 
а именно высокий уровень нормирования 
поведения слушателей и предъявляемых 
требований к соблюдению дисциплины, 
данные характеристики хорошо укладыва-
ются в такой концепт, как «Дисциплиниро-
ванность».

Во второй фактор (15% всей дисперсии) 
вошли качества: «упорный», «деловитый», 
«смелый», «уверенный», «целеустрем-
ленный». Содержательно все перечислен-

ные качества являются разнородными. 
По-видимому, для понимания данного 
фактора необходимо учесть два момента. 
Во-первых, в данный фактор вошло такое 
качество, как «деловитый», которое харак-
теризует человека в работе, в широком по-
нимании, или его профессиональной дея-
тельности, в более узком. Во-вторых, для 
курсантов обучение в академии означает 
начало не только учебной, но и професси-
ональной деятельности (карьеры) – срок 
обучения курсантов входит в стаж их буду-
щей службы. В ведомственном учебном за-
ведении формируются служебные отноше-
ния, выходящие за рамки учебной деятель-
ности, а именно – несение дежурств и на-
рядов, также курсанты могут привлекаться 
к ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и т.д.

Можно предположить, что данный фак-
тор характеризует стратегию адаптации 
курсантов к служебной (профессиональ-
ной) деятельности, в связи с чем его мож-
но определить как «регуляция служебной 
деятельности».

Третий фактор (12% всей дисперсии) 
включил в себя такие качества, как «на-
стойчивый», «инициативный» и «само-
стоятельный». Все перечисленные каче-
ства относятся к мотивационно-волевым, 
в связи с чем данный фактор можно оха-
рактеризовать как «мотивационно-волевые 
качества».

В четвертый фактор (11% всей дис-
персии) вошли качества «энергичный» и 
«волевой». Содержательный анализ дан-
ных качеств указывает на то, что они дают 
прямую оценку личностного потенциала к 
волевому регулированию. На наш взгляд, 
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наиболее удачно данный фактор вписыва-
ется в такой концепт, как «уровень энергии 
в деятельности», который был предложен 
Д.Д. Барабановым в своей работе [1] по из-
учению волевой регуляции у студентов.

В пятый фактор (11% всей дисперсии) 
вошли следующие качества: «спокойный» 
и «терпеливый». Данные качества относят-
ся к эмоционально-волевым, в связи с чем 
данный фактор наиболее вероятно отража-
ет «эмоционально-волевые качества».

Структурная модель волевых качеств 
курсантов 3 курса, с общей дисперсией в 
размере 71%, также включает в себя пять 
факторов. 

В первый фактор, исчерпывающий 
19% всей дисперсии, вошли следующие 
качества: «инициативный», «упорный», 
«целеустремленный», «энергичный», 
«уверенный», «волевой». Перечисленные 
качества, за исключением «энергичный», 
относятся к мотивационно-волевым, в свя-
зи с чем можно предположить, что данный 
фактор является отражением мотивацион-
но-волевой регуляции.

Во второй фактор (16% всей дисперсии) 
вошли: «ответственный», «выдержанный», 
«дисциплинированный», «организован-
ный». Данные качества имеют однородный 
состав – их можно отнести к морально-во-
левым качествам. Как и в случае с ранее 
выявленным у первокурсников аналогич-
ным фактором, данные характеристики 
укладываются в такой концепт, как «дис-
циплинированность».

В третий фактор (16% всей дисперсии) 
вошли качества «деловитый», «смелый», 
«внимательный», «уверенный». С содер-
жательной точки зрения данные качества 
являются разнородными. Поэтому, как и 
в ранее указанном случае, ключевым ка-
чеством для данного фактора в нашем по-
нимании является такое качество, как «де-
ловитый». В связи с этим данный фактор 
нами был определен как «регуляция слу-
жебной деятельности».

В четвертый фактор (12% всей диспер-

сии) вошли: «настойчивый», «обязатель-
ный». С точки зрения содержательного 
анализа, данное сочетание качеств может 
описывать исполнительного человека, то 
есть человека, готового принимать на себя 
те или иные обязательства и настойчиво 
добиваться их исполнения. В связи с этим 
можно предположить, что данный фактор 
может быть отражением сформированно-
го за период обучения у курсантов чувства 
исполнительности, или просто «исполни-
тельность».

Пятый фактор (8% всей дисперсии) 
включил в себя такие качества, как «спо-
койный» и «терпеливый». Данные качества 
относятся к эмоционально-волевым, в свя-
зи с чем данный фактор наиболее вероятно 
является отражением «эмоционального са-
моконтроля».

Таким образом, полученные результаты 
факторного анализа показали, что структу-
ра волевых качеств исследуемой выборки 
включает в себя как общие компоненты – 
мотивационно-волевая, морально-волевая, 
эмоционально-волевая регуляция, так и 
специфические для исследуемой выборки 
компоненты (выделенные в ходе исследо-
вания) – «регуляция служебной деятельно-
сти», «уровень энергии в деятельности» и 
«исполнительность». Для составления об-
щего представления о структуре волевых 
качеств исследуемой выборки результаты 
содержательного анализа факторов пред-
ставлены в табл. 3.  

Из приведенных данных следует, что 
структура волевых качеств курсантов 
1 и 3 курса в целом совпадает. Отличие 
заключается в замещении имеющейся у 
слушателей 1 курса компоненты «уровень 
энергии в деятельности» на компоненту 
«исполнительность» у слушателей 3 кур-
са. Установить причину данного измене-
ния или выдвинуть предположение в ходе 
данного исследования не представилось 
возможным, что обуславливает целесоо-
бразность дополнительного исследования 
данной проблематики.
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Таблица 3
Структура волевых качеств курсантов исследуемой выборки

№ Фактор 1 курс 3 курс
1 Морально-нормативные качества + +
2 Мотивационно-волевые качества + +
3 Эмоционально-волевые качества + +
4 Регуляция служебной деятельности + +
5 Уровень энергии в деятельности + -
6 Исполнительность - +

Из приведенных данных следует, что 
структура волевых качеств курсантов 
1 и 3 курса в целом совпадает. Отличие 
заключается в замещении имеющейся у 
слушателей 1 курса компоненты «уровень 
энергии в деятельности» на компоненту 
«исполнительность» у слушателей 3 кур-
са. Установить причину данного измене-
ния или выдвинуть предположение в ходе 
данного исследования не представилось 
возможным, что обуславливает целесоо-
бразность дополнительного исследования 
данной проблематики.

Изучение имеющейся доли дисперсии 
выявленных компонентов и ее изменение 
в зависимости от групп выборки указыва-
ет, что у слушателей 1 курса наиболее вы-
ражена компонента морально-норматив-
ного регулирования («дисциплинирован-
ность»). Вероятнее всего, это объясняется 
адаптацией курсантов первого года обу-
чения к условиям, в которых соблюдение 
дисциплины предусмотрено напрямую 
нормами и прямыми требованиями ру-
ководства учебной организации. То есть, 
необходимость соблюдать дисциплинар-
ные правила актуализирует (мобилизует) 
качества морально-волевой регуляции 
(принцип долженствования). На 3 курсе 
у слушателей преобладает мотивационно-
волевая регуляция, что, возможно, объяс-
няется воздействием перехода курсантов 
с закрытого типа обучения к открытому 
типу, который предполагает меньше внеш-
них ограничений и больше возможностей 
для реализации собственных мотивов, в 

том числе и для проявления собственной 
инициативы.

Сравнение полученной структуры с ре-
зультатами уже имеющихся исследований 
указало как на совпадения, так и отличия. 
Так, В.А. Иванниковым и Е.В. Эйдманом 
[6] на выборке взрослых была получена 
структура волевых качеств из трех факто-
ров: мотивационно-волевой, морально-во-
левой и эмоционально-волевой регуляции. 
Исследовав волевую структуру на выбор-
ке студентов, Д.Д. Барабанов [1] выделил 
4 фактора, в которые вошла, помимо мо-
тивационно-волевой, морально-волевой и 
эмоционально-волевой регуляции само-
стоятельная новая компонента «повыше-
ние и обеспечение общего обеспечения 
энергии в деятельности». В связи с этим 
им был сделан вывод, что она является 
специфической для студенческого воз-
раста. Содержательно данной компонен-
те соответствует выделенная в нашем ис-
следовании компонента «уровень энергии 
в деятельности». Из этого можно сделать 
вывод, что выявленные в ходе данного ис-
следования компоненты «регуляция слу-
жебной деятельности» и «исполнитель-
ность» являются специфическими для 
данной выборки. Вероятнее всего, данный 
факт объясняется особенностями условий 
и обстоятельств (рассмотренных ранее в 
исследовании), в которых проходит обуче-
ние курсантов АГПС МЧС России. 

Итак, проведенное исследование позво-
лило сделать следующие выводы:
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1. Результаты сравнительного ана-
лиза показателей самоконтроля, волевых 
качеств личности и общего уровня осмыс-
ленности жизни в исследуемых группах 
курсантов АГПС МЧС России первого и 
третьего года обучения показали более 
низкий уровень показателей волевой регу-
ляции у курсантов 3 курса, чем у курсантов 
1 курса;

2. Анализ имеющихся исследований в 
области волевой регуляции обучающихся 
в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, а также 
полученных результатов данного иссле-
дования указал на то, что более низкий 
уровень показателей волевой регуляции у 
курсантов 3 курса является неспецифиче-
ским. К возможным причинам более низ-
кого уровня волевой регуляции у курсантов 
3 курса можно отнести: 

 − трудности, связанные с переходом на 
новую стадию адаптации в вузе, которая 
приходится на период обучения на 3 курсе;

 − возникновение чувства неудовлетво-
ренности выбранной профессией и каче-
ством получаемого образования;

 − влияние мотива социального одобре-
ния и вызванное им желание курсантов 
1 курса выглядеть в глазах окружающих в 
более выгодном свете;

 − более высокий уровень прикладыва-
емых волевых усилий, вызванный необхо-
димостью адаптации слушателей 1 курса 
к условиям обучения, сопровождающимся 
резким изменением социальных условий, 
повышенными физическими нагрузками и 
требованиями, предъявляемыми к ним;

 − адаптированность к условиям обуче-
ния слушателей 3 курса позволяет воспри-
нимать затрачиваемые волевые усилия не 
как «сверхнапряженные», из-за чего оцен-
ка своих волевых качеств может снижаться;

3. В рамках исследуемой выборки 
имеется существенное отличие у слуша-
телей 1 и 3 курсов, связанное с контролем 
действия при планировании, а именно в 
процессе волевого регулирования среди 

старшекурсников чаще исходят из ориен-
тации на состояние. Данное отличие, по-
видимому, обусловлено тем, что на способ 
контроля действия, возможно, оказывают 
влияние условия обучения. А именно, ори-
ентация на состояние в ходе реализации 
намерения в действии сильнее развита у 
курсантов образовательной организации 
открытого типа (курсанты 3 курса), а ори-
ентация на действие – у слушателей обра-
зовательной организации закрытого типа 
(курсанты 1 курса); 

4. В результате анализа имеющихся 
исследований в области волевой регуляции 
обучающихся в образовательных учреж-
дениях высшего профессионального об-
разования, а также полученных результа-
тов, была установлена структура волевых 
качеств курсантов исследуемой выборки. 
Данная структура включает в себя несколь-
ко общих и специфических компонент:

 − общие компоненты: мотивационно-
волевая, морально-волевая и эмоциональ-
но-волевая регуляция;

 − специфическая компонента, ха-
рактерная для обучающихся в образо-
вательных учреждениях высшего про-
фессионального образования – «повы-
шение и обеспечение общего обеспе-
чения энергии в деятельности» (или 
«уровень энергии в деятельности»); 

 − специфические компоненты, харак-
терные для исследуемой выборки: «регу-
ляция служебной деятельности» и «испол-
нительность».

Структура волевых качеств слушателей 
1 курса включает в себя следующие компо-
ненты: мотивационно-волевая, морально-
волевая, эмоционально-волевая регуляция, 
«регуляция служебной деятельности» и 
«уровень энергии в деятельности». Струк-
тура волевых качеств слушателей 3 курса 
включает в себя следующие компоненты: 
мотивационно-волевая, морально-волевая, 
эмоционально-волевая регуляция, «регуля-
ция служебной деятельности» и «исполни-
тельность».
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5. Волевая регуляция курсантов 
1 и 3 курсов исследуемой выборки имеет 
различия, а именно: в структуре волевых 
качеств слушателей 1 курса преобладает 
морально-волевая регуляция, а у слушате-
лей 3 курса – мотивационно-волевая.

6. Более высокие значения корреляци-
онных связей волевых качеств слушателей 
3 курса с показателем осмысленности жиз-
ни могут свидетельствовать об их более 
осмысленной волевой регуляции, нежели у 
первокурсников.
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Аннотация
В статье обсуждаются вопросы подготовки специалистов по направлению «Инфор-

мационные системы и технологии» на кафедре автоматизированных систем обработки 
информации и управления КНИТУ – КАИ. Приводится исторический экскурс подготов-
ки IT-специалистов за 50 лет существования кафедры. Показывается, что искусственный 
интеллект, как основной технологический тренд развития нашей страны, является ори-
ентиром в преподавании специальных дисциплин как бакалавриата, так и магистратуры. 
Приводятся основные нормативные документы и формулируются тенденции развития 
образовательных программ для достижения целей в рамках цифровой индустрии 4.0.

Ключевые слова: подготовка специалистов, информационные системы и технологии, 
искусственный интеллект, цифровая индустрия 4.0

Abstract
The article discusses the issues of training specialists in the field of «Information systems 

and technologies» at the Department of ASOIU KNITU-KAI. The historical background of 
the training of IT specialists for 50 years of the department's existence is given. It is shown 
that artificial intelligence, as the main technological trend in the development of our country, 
is a guideline in teaching special disciplines of both bachelor's and master's degrees. The main 
regulatory documents are presented and trends in the development of educational programs to 
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achieve goals within the framework of the «Digital Industry 4.0» are formulated.
Keywords: training of specialists, information systems and technologies, artificial 

intelligence, digital industry 4.0 
День 15 мая 1972 г. отмечен важной ве-

хой в истории Казанского авиационного 
института – началась подготовка инжене-
ров для IT-отрасли. Первые 111 инжене-
ров-системотехников получили задание на 
дипломное проектирование на только что 
созданных факультете вычислительных и 
управляющих систем и кафедре автомати-
зированных систем управления.

Подготовка специалистов по вычисли-
тельной технике была предопределена со-
стоявшимся за год до этого XXIV съездом 
КПСС, директивами которого было пред-
писано обеспечить высокие темпы выпу-
ска и внедрения высокопроизводительной 
вычислительной техники, малых вычисли-
тельных машин в комплексе со всеми обе-
спечивающими устройствами ввода и вы-
вода, средствами передачи информации и 
набором типовых программ.

В Казани уже существовала развитая 
сеть предприятий: завод ЭВМ выпускал 
машины М-220 и М-222, завод пишу-
щих устройств производил малогабарит-
ные печатающие устройства и графопо-
строители планшетного типа, элементы 
вычислительной техники разрабатыва-
ли приборостроительные и радиозаво-
ды. Были созданы проектные институты 
ГНИПИ ВТ, КНИТИ ВТ, НПО «Алго-
ритм», филиал ИПИАН АН СССР. Выпуск 
инженеров по разработке и эксплуатации 
как самих ЭВМ, так и автоматизированных 
систем управления производством и орга-
низациями был велением времени.

Нужно заметить, что предложение о 
создании нового факультета и выпуске ин-
женеров-системотехников в КАИ не было 
встречено единодушно. Среди ученых бы-
товало мнение, что вычислительная техни-
ка имеет общетехническое направление, 
используется во всех отраслях и поэтому 
является прерогативой университетов.
Но ректор Нигматуллин Рашид Шакиро-

вич, который в то время одновременно был 
председателем Верховного Совета ТАССР, 
сумел убедить Ученый совет института в 
необходимости и перспективах поставлен-
ных перед страной задач, и факультет вы-
числительных и управляющих систем был 
создан. Формировать факультет и создавать 
кафедру АСУ было поручено молодому до-
центу Ожиганову Леониду Ивановичу, ко-
торый только что вернулся из Московского 
института электронной техники, где за три 
года закончил аспирантуру с защитой кан-
дидатской степени в срок.

С момента своего основания кафедра 
выпускала по 3-4 группы инженеров специ-
альности АСУ ежегодно, для чего студенты 
переводились с других специальностей, и, 
соответственно, требовалась разработка 
переходных учебных планов. Одновремен-
но кафедра вела научно-исследовательскую 
работу. Стала формироваться научная шко-
ла, охватывающая практически все сферы 
применения вычислительной техники. Об-
разовывались устойчивые связи с учебны-
ми, промышленными и научными органи-
зациями Казани и других городов России. 
Хоздоговоры были заключены с моторо-
строительным и авиационным предпри-
ятиями, заводами ЭВМ и Пишмаш, с про-
ектными – ГНИПИ-ВТ, РКЦ «Прогресс» 
(г. Куйбышев) и академическими институ-
тами – тема АСНИ с ИПИ АН РТ и с КуАИ, 
тема АОС с учебно-научным центром 
КНУЦ «Алгоритм». В рамках программы 
АСУ-ВУЗ НИИ ВШ Минвуза РСФСР раз-
рабатывались подсистемы планирования 
учебного процесса. Автоматизированная 
система составления расписаний в вузе 
была внедрена в КАИ, Куйбышевском и 
Уфимском авиаинститутах, Ивановском 
политехе. За короткий период кафедра ста-
ла полноценным учебно-научным подраз-
делением КАИ и, остро ощущая возраста-
ющую потребность в IT-специалистах во 
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многих отраслях науки и промышленно-
сти, была переименована в кафедру авто-

матизированных систем обработки инфор-
мации и управления (рис. 1).

Рис. 1. Заведующие кафедрой автоматизированных систем обработки 
информации и управления разных лет

Ожиганов Л.И. заведовал кафедрой 
25 лет. Его деятельность была значительно 
выше кафедрального уровня. Он работал 
деканом факультета, первым проректором 
университета. Отвечая за информатизацию 
университета, он вовлекал сотрудников 
кафедры в разработку целевой комплекс-
ной программы «Информатика – 90 КАИ», 
был инициатором и активным участником 
вхождения Татарстана в масштабную про-
грамму «Информатизация России». Препо-
даватели кафедры участвовали в разработ-
ках различных подсистем и подпрограмм: 
АОС, АСНИ, САПР, АСТПП, АСУ ВУЗ, 
ГПС, «Связь», «Методика», «Ресурсы», 
«Квалификация», «Эффективность».

Кабинет министров РТ с целью разви-
тия региона в области информатизации в 
1993 г. учредил ассоциацию «Татинформ», 
вице-президентом которой стал Л.И. Ожи-
ганов. Возглавил ассоциацию советник 
премьер-министра РТ Киреев Назир Та-
липович. «Татинформ» координировала 
большинство программ информатизации 
республики, были большие планы по раз-
витию финансово-кредитной и банковской 
деятельности, соцобеспечения и многого 
другого, того, чем мы сегодня пользуемся и 
не можем представить себе, как жили рань-
ше без таких возможностей.

За вклад в развитие КАИ кафедре при-
своено имя Ожиганова Л.И., и память о 
нем как основателе нашей учебно-научной 
школы увековечена мемориальной доской, 
размещенной в 7 здании, построенном так-
же при его большом личном участии.

С 1998 г. по 2016 г. заведование кафе-
дрой принял на себя доктор технических 
наук, профессор Шарнин Леонид Ми-
хайлович. Это были годы реорганизации 
страны, годы выживания университета, и 
кафедра активно участвовала в развитии 
сети филиалов практически во всех горо-
дах Татарстана. В эти годы образование 
перестраивалось на бакалавриат и маги-
стратуру, формирование новых компетен-
ций обучения. Участие в Национальном 
проекте «Образование» в 2007 г. позво-
лило переоснастить учебные лаборато-
рии высокопроизводительной техникой. 
По цифровой обработке изображений 
было выполнено несколько важных науч-
но-исследовательских работ государствен-
ного значения. В течение шести лет девять 
преподавателей кафедры разрабатывали 
оценочные материалы для проведения фе-
дерального интернет-экзамена для выпуск-
ников бакалавриата. Заведование кафедрой 
Шарнин Л.М. совмещал с работой дека-
на факультета и проректора по учебной 
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(2016 г. по наст.время)
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работе и информатизации. Была создана 
корпоративная сеть университета на ос-
нове волоконно-оптической линии связи. 
Шарнин Л.М. проводил активную деятель-
ность по внедрению в учебный процесс но-
вых информационных технологий, по соз-
данию единого цифрового пространства 
университета. Педагог и ученый с обшир-
ной областью научных интересов, облада-
тель знака «Изобретатель СССР», он зна-
чительно развил научный потенциал кафе-
дры. Под научным руководством ведущих 
профессоров и доцентов на кафедре были 
защищены кандидатские диссертации, в 
том числе трех аспирантов Сирии и Ливии. 
Шарнин Л.М. удостоен званий «Заслужен-
ный работник высшей школы Российской 
Федерации» и «Заслуженный профессор 
КНИТУ – КАИ».

В 2016 г. заведующим кафедрой избран 
Шлеймович Михаил Петрович. К этому 
времени мировая наука уверенно применя-
ла искусственный интеллект в различных 
приложениях и добивалась решения мно-
гих проблем быстрее и эффективнее тради-
ционных методов. Четвертая промышлен-
ная революция или индустрия 4.0, о кото-
рой также активно заговорили в эти годы, 
предполагала и предполагает переход на 
полностью автоматизированное цифровое 
производство, управляемое интеллекту-
альными системами в режиме реального 
времени. Взаимодействие с другими пред-
приятиями через глобальную промышлен-
ную сеть позволит планировать производ-
ство с минимальным участием человека. 
Именно такие цели и ставила перед собой 
наша кафедра с самого начала ее создания. 

Приведем некоторые направления дея-
тельности кафедры:

– Интеллектуальные информационные 
системы; 

– Компьютерное зрение, обработка изо-
бражений и распознавание образов;

– Мобильные информационные систе-
мы и технологии;

– Моделирование систем и большие 
данные; 

– Проектирование баз данных; 
– Робототехнические системы; 
– Геоинформационные системы;
– Человеко-машинное взаимодействие.
Именно эти направления и являются 

основным трендом деятельности кафедры 
сегодня.

Кафедра ведет подготовку специалистов 
по образовательным программам «Инфор-
мационные системы и технологии». В ба-
калавриате это «09.03.02 – Информацион-
ные системы», а в магистратуре по двум 
программам: «09.04.02 – Интеллектуаль-
ные информационные системы» – для про-
фильного базового образования и «09.04.02 
– Технологии разработки информацион-
ных систем» – для непрофильного базо-
вого образования. Ключевые дисциплины 
программ ориентированы на направления, 
обозначенные выше. 

Темы выпускных квалификационных 
работ наших специалистов отражают прак-
тически все направления Индустрии 4.0, 
которая характеризует текущий тренд раз-
вития автоматизации и обмена данными, а 
именно киберфизические системы, моде-
лирование и прогнозирование, Интернет 
вещей и облачные вычисления. Назовем не-
которые выпускные работы бакалавриата:

1. Информационная система распоз-
навания дорожной разметки;

2. Система биометрической иденти-
фикации человека;

3. Информационная система планиро-
вания раскроя на ткацком производстве;

4. Распознавание автомобильных но-
меров на изображениях;

5. Система прогнозирования учета 
продаж и покупок недвижимости в город-
ских условиях;

6. Информационная система станции 
технического обслуживания автомобилей;

7. Информационная система детекти-
рования мобильных объектов в простран-
стве;

8. Информационная система опреде-
ления расстояния до мобильного объекта.
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Приведем темы некоторых выпускных 
работ магистрантов направления «Интел-
лектуальные информационные системы»:

1. Модели и алгоритмы сегментации 
клиентов по определенным предпочтениям 
с целью повышения эффективности биз-
нес-процессов; 

2. Методы и алгоритмы распознава-
ния известных и неизвестных объектов на 
местности по аэрокосмическим снимкам;

3. Модели и алгоритмы оптимизации 
транспортных маршрутов при организации 
перевозок бизнес-товаров;

4. Модели и алгоритмы интеллекту-
ального анализа данных для поддержки 
принятия решений;

5. Анализ биометрической информа-
ции в маркетинговых исследованиях с ис-
пользованием компьютерного зрения;

6. Нечеткие модели прогнозной диа-
гностики.

Особо отметим подготовку магистров по 
программе «Технологии разработки инфор-
мационных систем». Имея непрофильное 
базовое образование, они в большинстве 
своем планируют работать или даже уже 
работают в IT-отрасли. Среди них есть эко-
номисты, психологи, юристы и др. Желая 
глубже знать предмет своей работы, они с 
большим интересом изучают не только спе-
циальные, но и общеобразовательные дис-
циплины. Среди них есть отличники уче-
бы и научной работы, стипендиаты Прави-
тельства РФ. Бакалавр-экономист, работая 
в компании «Озон» маркетинговым анали-
тиком, формирует SQL-запросы больших 
данных с целью анализа эффективности 
скидок и промоакций компании. Бакалавр-
юрист отслеживает актуальность норма-
тивной информации в базе данных, кото-
рой пользуется множество организаций.

Приведем отзывы студентов:
«Я закончила КФУ со степенью бака-

лавра по психологии и начала работать 
тестировщиком в IT-компании», – говорит 
магистрант АСОИУ. – Нехватку профес-
сиональных знаний я решила восполнить 

в ИКТЗИ, и очень довольна этим. Полу-
чаемые знания очень полезны для моей 
квалификации. IT-знания нужны, чтобы 
правильно формулировать задания для 
программистов, в то время как профессия 
психолога зачастую позволяет избежать 
конфликтных ситуаций. Студенты-непро-
фильники из нашей группы также считают, 
что КНИТУ – КАИ дает сильную базовую 
подготовку». 

«Я решил поступать в магистратуру, по-
тому что хотел получить желаемое образо-
вание по специальности, которая нравится. 
Бакалавриат дал понять, что – мое, а что – 
нет. Дополнительной мотивацией служило 
желание уехать и пожить в другом месте, к 
слову, я родом из Пензы». 

«Магистратура даёт знания, которые я 
не смог бы получить самостоятельно из 
общедоступных источников, и все-таки 
заставляет что-то делать. Преподаватели 
дают возможность учиться, могут расска-
зать тонкости предметной области. Рассма-
триваются как фундаментальные знания, 
так и новые, малоизученные технологии, 
например, программирование на кванто-
вых компьютерах. Рассматриваются разные 
языки программирования, давая возмож-
ность определиться с направлением тво-
ей деятельности как специалиста. Знаний, 
полученных от самообучения и занятий в 
университете, хватило на трудоустройство 
С#-разработчиком. Хочу заметить, устро-
ился я тогда после 1-го семестра. Оттуда я 
дополнительно получаю опыт». 

«Нравится возможность учиться по ве-
черам – совмещать учебу с работой. Имеет-
ся возможность связаться с каждым препо-
давателем. Проявление активности в учебе, 
научной деятельности или спорте, соответ-
ственно, поощряется. Открыты все воз-
можности для проектной деятельности».

«Хочется нового, более современно-
го оборудования для более продуктивной 
учёбы. Сейчас не всегда есть возможность 
на 100% работать в последних версиях со-
временных программных средств. Уйти 
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от большинства отчётов, которые сильно 
меняют в худшую сторону впечатления от 
практических занятий, перейти на другой 
формат контроля успеваемости: git в слу-
чае программирования. Это также дало бы 
практический, необходимый опыт для бу-
дущих свершений».

Учитывая отношение магистрантов-не-
профильников к учебе и зная, что они заня-
ты на работе, наша кафедра в порядке экс-
перимента организовала возможность дис-
танционного обучения по некоторым, со-
гласованным со студентами дисциплинам. 

Вот некоторые темы выпускных квали-
фикационных работ магистрантов-непро-
фильников:

1. Модели и методы глубокого обуче-
ния для анализа эмоционального состоя-
ния человека; 

2. Автоматизированная система под-
держки водителя транспортного средства;

3. Система контроля и управления до-
ступом на охраняемую территорию;

4. Моделирование городских транс-

портных потоков;
5. Система имитационного моделиро-

вания системы управления технологиче-
ского процесса;

6. Технологии разработки компьютер-
ных видеоигр.

Студенты ежегодно побеждают в раз-
личных конкурсах, в том числе «50 лучших 
инновационных идей РТ», стипендиаль-
ном конкурсе фонда В. Потанина, стано-
вятся стипендиатами Правительства РФ.

Участие в программе стратегическо-
го академического лидерства «Приоритет 
2030» требует обновления программ выс-
шего и дополнительного профессиональ-
ного образования, поиска новых форм обу-
чения. Общая идея вовлечения обучаемых 
в процессы исследований и популяризации 
науки согласуется и с программой «На-
циональный центр физики и математики» 
РФЯЦ-ВНИИЭФ до 2030 г.

В составе кафедры – более 40 сотрудни-
ков, среди них – 4 профессора и 13 доцен-
тов (рис. 2).

Рис. 2. Состав кафедры автоматизированных систем обработки 
информации и управления, фото 2022 г.
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В бакалавриате обучается свыше 
450 студентов, из них в очной – более 
300, в магистратуре – свыше 50 магистран-
тов. 

С целью подготовки студентов по за-
казам предприятий проводится дополни-
тельное обучение по прямым договорам. 
Организована система повышения квали-
фикации профессорско-преподавательско-
го состава.

Учебные планы по направлениям под-
готовки предусматривают преподавание 
дисциплин, обеспечивающих формирова-
ние у выпускников компетенций в области 
программирования, информационных тех-
нологий, в том числе современных интел-
лектуальных систем. Наши IT-специалисты 
востребованы как в промышленности, так и 
в непроизводственном секторе экономики.

Шесть учебных лабораторий кафедры 
оснащены современной компьютерной тех-
никой, приборами и установками, необхо-
димыми для изучения программирования и 
углубленного понимания процессов:

– в инфокоммуникационных системах;
– в сетевом программном обеспечении;
– в интеллектуальных системах и техно-

логиях. 
Еще одна – седьмая лаборатория – будет 

введена в учебный процесс в ближайшее 
время.

Научно-педагогическая школа «Авто-
матизированные системы обработки ин-
формации и управления» основана про-
фессором Ожигановым Л.И., избранным 
академиком в состав Международной ака-
демии информатизации. В настоящее вре-
мя школой руководит Шарнин Л.М., док-
тор технических наук, профессор, заслу-
женный работник ВШ РФ, заслуженный 
профессор КНИТУ – КАИ. Существенный 
вклад вносят доктора наук: Барков И.А., 
Девятков В.В., Гизатуллин З.М., канди-
даты наук: Ризаев И.С., Валов О.П., Сыт-
ник А.С., Эминов Ф.И., Тахавова Э.Г., 
Зарайский С.А., Яхина З.Т., Шлей-
мович М.П., Мокшин В.В., Мед-

ведев М.В., Бикмуллина И.И.
Научные направления школы: компью-

терное зрение и обработка изображений, 
интеллектуальные системы и технологии, 
моделирование процессов и большие дан-
ные.

Разработки ведутся как в рамках цен-
тров компетенций ИКТЗИ, так и по иници-
ативным договорам:

– интеллектуальные системы навигации 
и управления беспилотных летательных 
аппаратов;

– цифровая обработка изображений;
– интеллектуальные навигационно-

управляющие системы мобильных объек-
тов; 

– интеллектуальные системы поддерж-
ки специалистов.

С 2015 г. на кафедре защищены 5 кан-
дидатских диссертаций, продолжаются на-
учные разработки по распознаванию объ-
ектов в различных применениях, статьи 
публикуются в научных журналах миро-
вого уровня. К защите готовятся и канди-
датские, и докторские диссертации. Неко-
торые из учебных и научных публикаций 
сотрудников кафедры, иллюстрирующих 
область интересов научной школы, приве-
дены в списке литературы [1–11].

Исследования алгоритмов интеллекту-
альных систем различных применений на 
базе нейронных сетей глубокого обучения 
демонстрируются на стендах ежегодного 
Международного форума «Kazan Digital 
Week». 

IT-технологии – быстро развивающаяся 
отрасль, и учебный процесс должен быть 
опережающим. Наши преподаватели ис-
пользуют различные формы обучения. Все 
дисциплины подготовлены для ведения за-
нятий в очном и дистанционном форматах. 
В формате массового открытого онлайн 
курса (МООК) записан на видеостудии 
и размещен на федеральной обучающей 
платформе Stepik курс по теории инфор-
мации и кодирования, лекторами в котором 
выступили 7 преподавателей, глубоко зна-
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ющих свои темы. Планируется распростра-
нить этот опыт и на другие дисциплины. 

Как некий пазл складывается из мно-
жества взаимосвязанных элементов, так и 
любая проблема IT-отрасли может быть ре-

шена лишь совместными усилиями многих 
специалистов. 

Необходимым условием качественного 
внедрения индустрии 4.0 является коли-
чественное накопление IT-специалистов. 
В этом и состоит миссия нашей кафедры.
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Аннотация
Современные условия подготовки IТ-специалистов требуют модификации лекцион-

ных занятий за счет внедрения в учебный процесс интерактивных технологий обучения. 
В статье изложен опыт применения интерактивной технологии «лекция-конференция». 
Приведены особенности её организации и проведения по дисциплинам образовательной 
программы подготовки магистров по направлению «Программная инженерия». Техно-
логия обеспечила активизацию познавательной деятельности учащихся, способствовала 
лучшему овладению содержанием дисциплин и формированию необходимых компетен-
ций и качеств личности профессионала. 

Ключевые слова: студент, интерактивная технология, интерактивная лекция, лекция-
конференция, магистратура

Abstract
Modern conditions for training IT-specialists require modification of the lecture form of 

classes due to the introduction of interactive learning technologies into the educational process. 
The article describes the experience of using interactive technology «lecture-conference». The 
features of its organization and implementation in the disciplines of the educational program for 
the preparation of masters in the direction of «Software Engineering» are given. The technology 
ensured the activation of cognitive activity of students, contributed to a better mastery of the 
content of disciplines and the formation of the necessary competencies and personality qualities 
of a professional. 

Keywords: student, interactive technology, interactive lecture, lecture-conference, master's 
degree

Введение
Основной задачей высшей школы явля-

ется подготовка кадров с высоким уровнем 
компетенций и формирование личности, 
способной к самообразованию, самовос-
питанию, самоконтролю, для обеспечения 
динамично развивающейся цифровой эко-
номики и социальной сферы. Особое место 
отводится вопросу повышения качества 
подготовки бакалавров и магистров по на-
правлению подготовки «Программная ин-
женерия», призванных сыграть значимую 
роль в сферах применения цифровых тех-
нологий.

Реализуя Указ Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 г. № 203 [1], рас-
поряжение Правительства РФ от 21 декабря 
2021 г. № 3759-р [2], в вузы 2022 г. принято 
на бюджетные места по IТ-специальностям 
более 117 тыс. человек.

Всего за счет средств федерально-
го бюджета, начиная с 2019 г., приняты 
на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования в сфе-
ре информационных технологий более 

343 тыс. человек.
В настоящее время программы подго-

товки по IТ-специальностям реализуются 
в более чем 800 вузах страны. Это свыше 
60% всех российских вузов, включая фи-
лиалы. К 2024 г. на обучение планируется 
принять не менее 500 тыс. человек [3].

В Юго-Западном государственном уни-
верситете (далее – ЮЗГУ) реализуются об-
разовательные программы бакалавриата и 
магистратуры по пяти направлениям под-
готовки IТ-специалистов.

Качество высшего образования, резуль-
таты профессиональной подготовки и вос-
питания личности находятся в неразрыв-
ной связи с организацией учебного процес-
са в вузе. И любой положительный опыт 
организации учебного процесса и создания 
условий, позволяющих улучшить качество 
подготовки и воспитания личности, под-
лежит изучению и внедрению в учебный 
процесс. В этом контексте существенное 
значение приобретают интерактивные тех-
нологии и методы обучения, позволяющие 
успешно решить поставленные задачи. Не-
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обходимость применения интерактивных 
технологий обучения в образовательном 
процессе определяется ФГОС ВО и про-
фессиональными стандартами. 

Перечень интерактивных методов и тех-
нологий, применяемых в отечественном 
высшем образовании, обширен. Их вы-
бор определяется формами организации и 
проведения учебных занятий, задачами и 
содержанием обучения, содержанием фор-
мируемых компетенций, необходимых в 
будущей профессиональной деятельности. 
Педагогическая практика доказала эффек-
тивность интерактивных технологий и ме-
тодов обучения в подготовке бакалавров и 
магистров по различным направлениям. 

Основная часть
Роль преподавателя в учебном процессе 

заключается в решении, по крайней мере, 
двух основных задач: 1) выполнить под-
бор материала, соответствующего темам 
изучаемых дисциплин и научным достиже-
ниям; 2) организовать учебный процесс и 
создать условия, при которых знания в тре-
буемом объеме будут переданы учащимся 
и успешно ими будут освоены.

Лекция – одна из обязательных форм 
организации учебного процесса для пере-
дачи систематизированной информации по 
дисциплинам учебного плана направлений 
подготовки, актуализированной с совре-
менным состоянием изучаемого вопроса. 
Лекция является структурной единицей 
процесса обучения и основным звеном ди-
дактического цикла обучения, необходи-
мым для организации условий первичного 
восприятия и осмысления студентами но-
вой для них информации (части учебного 
материала). Являясь важнейшим звеном 
дидактического цикла обучения, лекция 
также воплощает в жизнь воспитательные 
и мировоззренческие функции, расширяет 
диапазон профессионального мышления и 
формирует ценностное отношение к буду-
щей профессиональной деятельности.

Безусловно, вербальное обучение может 
нести большой объем текстовой информа-

ции. Основным недостатком традицион-
ной лекции является то, что она оставляет 
студентов в роли пассивных получателей 
информации. 

На смену классической лекции, осно-
ванной на информационно-объяснитель-
ном способе изложения содержания мате-
риала дисциплин, пришли интерактивные 
лекции [4, 5], которые способствуют ак-
тивизации мышления и развитию мысли-
тельных операций, более полному усвое-
нию учащимися новой для них информа-
ции, формированию навыков критического 
и творческого мышления и продуктивной 
учебной деятельности. 

Теорией и практикой профессиональ-
ного образования доказано, что процесс 
формирования компетенций будет наибо-
лее эффективным, если используется опыт 
совместной деятельности участников про-
цесса, соответствующей задачам обучения. 
Опыт совместной деятельности может 
быть получен только в интерактивном обу-
чении, например, во время интерактивных 
лекций [6]. 

В перечень интерактивных лекций 
входят: лекция-конференция, лекция-
пресс-конференция, лекция-визуализа-
ция, проблемная лекция, лекция с за-
ранее запланированными ошибками, 
бинарная лекция, лекция-дискуссия, 
лекция-беседа и др. [6, 7, 8]. Все они по-
строены по одному базовому принципу – 
принципу активной совместной деятель-
ности всех участников образовательного 
процесса. Педагогической практикой дока-
зана эффективность их применения в выс-
шем образовании. 

Современной интерактивной лекцией в 
высшей школе является лекция-конферен-
ция [8, 9, 10]. Она проводится как лекцион-
ное занятие, но отличается от других видов 
лекций заранее поставленной проблемой и 
выступлением студентов с самостоятельно 
подготовленными докладами по изучаемой 
теме дисциплины.

В рамках данной статьи целесообразно 
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изложить конкретный практический при-
мер лекции-конференции как интерактив-
ной технологии при изучении дисциплины 
«Методологические основы научных ис-
следований» образовательной программы 
направления подготовки 09.04.04 «Про-
граммная инженерия». Дисциплина пре-
подается на первом курсе, в первом се-
местре. Учебным планом предусмотрено 
18 часов лекций и 18 часов практических 
занятий. Обязательным условием явля-
ется проведение занятий с применением 
интерактивных технологий (приказы Ми-
нистерства образования и науки России 
от 05.04.2017 г. № 301 и от 6.04.2021 г. 
№ 245). Удельный вес занятий, проводи-
мых в интерактивных формах, составляет 
12 часов. Численность студентов в груп-
пе определяется планом приема, и в раз-
ные годы она была от 17 до 26 человек в 
2022/23 учебном году.

Студенты магистратуры, ранее обучав-
шиеся по программе бакалавриата, выпол-
няя и защищая курсовые проекты, рефера-
ты по дисциплинам, отчеты по практикам, 
выпускную квалификационную работу, 
приобрели практический опыт подготовки 
докладов, что существенно облегчает вне-
дрение в учебный процесс лекции-конфе-
ренции.

Лекция-конференция, как интерактив-
ная технология, имеет цель и задачи, кото-
рые должны быть решены.

Цель лекции конференции – вовлечь 
студентов в процесс активной совместной 
учебной деятельности.

Задачи, решаемые в рамках лекции-кон-
ференции:

– расширение минимума содержания 
раздела (темы), определенного програм-
мой курса, через проблемно-предметное 
поле и логическую структуру курса;

– знакомство с научными достижениями 
и результатами внедрения их в практику;

– обобщение и систематизация содержа-
ния раздела (темы) изучаемого курса;

– формирование универсальных и об-

щепрофессиональных компетенций и на-
выков самостоятельной работы в процессе 
внеаудиторной работы над докладом;

– развитие коммуникативной компетен-
ции.

В предлагаемой статье технология 
обучения включает ряд обязательных по-
следовательных этапов учебной деятель-
ности, совмещенных с содержанием рабо-
ты, которую предстоит выполнить участ-
никам образовательного процесса – препо-
давателю и студентам. Рассмотрим этапы и 
их содержание.

1. При планировании лекционного заня-
тия в форме лекции-конференции препода-
вателю необходимо выбрать дисциплину, 
по разделам (темам) которой лекционное 
занятие будет организовано и проведено 
в виде лекции-конференции. Не все дис-
циплины могут быть представлены в этой 
форме. Так, например, материал дисци-
плин или отдельных разделов (тем), имею-
щих сложный математический или логиче-
ский аппарат, представляет определенную 
трудность для самостоятельного изучения 
и подготовки доклада. К такой дисциплине 
относится, например, дисциплина «Осно-
вы нейрокомпьютерных систем».

2. Из курса лекций по дисциплине пре-
подаватель отбирает для лекции-конферен-
ции те темы, в которые могут быть внедре-
ны доклады, и они гармонично дополнят 
материал лектора, позволят выделить глав-
ные моменты и особенности и, в конечном 
счете, всесторонне раскроют изучаемую 
проблему.

Следует внимательно отбирать темы 
для подготовки докладов и исходить из 
того, какую пользу получат участники, 
подготовившие доклады, и слушатели. Так, 
при изучении материала дисциплины «Ме-
тодологические основы научных исследо-
ваний» для лекции-конференции опреде-
лен раздел (тема) «Планирование и пред-
ставление результатов исследовательской 
работы». Выбор темы обусловлен тем, что 
тематика достаточно освещена в научной 
литературе. 
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3. Темы докладов обсуждаются с груп-
пой студентов заранее. Предпочтительно 
это сделать за четыре недели до конфе-
ренции с тем, чтобы студенты могли каче-
ственно сформулировать цель, задачи, ос-
новные положения исследования, подгото-
вить материалы, получить у преподавателя 
консультации по теме доклада, его струк-
туре, содержанию и другие рекомендации.

После совместного обсуждения состав-
ляются перечень тем докладов и список 
рекомендуемой литературы для работы на 
первоначальном этапе. Затем разработчики 
докладов должны использовать не только 
рекомендованную литературу, но и само-
стоятельно выполнить поиск актуальных 
источников информации и использовать 
материал в своей работе.

В частности, предлагались и разраба-
тывались следующие доклады по разделу 
(теме) дисциплины «Планирование и пред-
ставление результатов исследовательской 
работы»: 

1) Структура и содержание этапов ис-
следовательского процесса;

2) Научная информация и её свойства;
3) Методы поиска информации;
4) Методы обработки информации и её 

хранения;
5) Научно-исследовательская (научная) 

документация и её представление.
Важно обеспечить следующие крите-

рии: доклады максимально служат цели 
и задачам изучения разделов (тем) дис-
циплины и связаны с их содержанием; 
они понятны, представляют интерес и яв-
ляются полезными с практической точки 
зрения; доклады строятся в строгой логи-
ческой последовательности, представляют 
собой законченный текст (введение, ос-
новная часть, выводы) и сопровождаются 
презентацией. Доклады представляются в 
электронном и бумажном видах.

4. Лекция-конференция включает не-
сколько выступлений и оформляется в 
виде программы. Тема конференции – 
тема лекционного занятия по дисциплине. 

В программе указываются темы докладов, 
последовательность выступлений и их вре-
менные границы (до 12 мин. на выступле-
ние и обсуждение). Исходить следует из 
лимита времени, отведенного расписанием 
учебных занятий на лекционное занятие. 
Ведущий лекции-конференции назнача-
ется преподавателем из числа студентов. 
Ведущий может быть выбран группой 
студентов. Программа лекции-конферен-
ции размещается в Электронной инфор-
мационно-образовательной среде (далее 
– ЭИОС) университета (ЭИОС ЮЗГУ, 
учебные курсы ЮЗГУ). Студенты имеют 
возможность ознакомиться с программой 
в соответствующем разделе курса, войдя в 
ЭИОС из личного кабинета. Здесь же пре-
подаватель размещает вопросы по темам 
докладов. Эти вопросы могут быть заданы 
докладчику. 

5. Количество разработчиков докладов 
также обсуждается с группой студентов. 
Как показала практика организации и про-
ведения лекций-конференций, инициатива 
выбора тем докладов принадлежит студен-
там, ответственно относящимся к учебе, 
имеющим высокий уровень познаватель-
ной активности и развитые коммуника-
тивные навыки. У основного докладчика, 
но только с согласия преподавателя, могут 
быть содокладчики (один-два студента с 
различным уровнем успеваемости). Таким 
образом, в работе задействована основная 
часть студентов группы. При этом надле-
жит учитывать взаимоотношения между 
студентами. Позитивные межличностные 
отношения будут содействовать вовле-
чению содокладчика в рабочий процесс, 
стимулировать творческое мышление, спо-
собствовать более глубокому усвоению ма-
териала. Содокладчику поручаются поиск 
источников информации, подготовка пре-
зентаций, иная техническая работа.

6. За неделю до проведения лекции-кон-
ференции преподавателю следует прове-
рить готовность докладчиков – ответить на 
возникшие у студентов вопросы, просмо-
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треть доклады и презентации, выделить 
сильные стороны, отметить и разобрать 
недостатки, указать, что необходимо ис-
править и отредактировать. 

7. Плагиат – это системная проблема в 
студенческой среде [11]. Феноменальная 
лёгкость получения информации из Интер-
нета породила имитацию самостоятельной 
работы с источниками информации. Про-
верка на заимствование текста доклада, так 
же, как и текста выпускной квалификаци-
онной работы, – обязательная процедура. 
При оригинальности текста менее 70% до-
клад подлежит переработке.

8. Для организации бесконфликтной 
внутригрупповой коммуникации во вре-
мя лекции-конференции преподавателю 
предварительно следует выработать пра-
вила должного поведения в группе с тем, 
чтобы исключить конфликтные ситуации, 
избежать некорректного общения, чтобы 
обсуждение не превратилось в фарс и бес-
контрольный эмоциональный спор [12]. 
Инструкции необходимо сделать макси-
мально понятными и поместить в ЭИОС. 

9. Лектор на основе прослушанного до-
клада, вопросов, заданных аудиторией, от-
ветов докладчиков и мнений участников 
обсуждения при необходимости дополняет 
и уточняет высказанные мнения, подводит 
итоги, участвует в формулировании выво-
дов.

10. Качество доклада оценивается в бал-
лах. Для этого разрабатываются критерии 
оценивания, они заранее размещаются в 
ЭИОС для ознакомления. За основу при-
нята знакомая студентам университета си-
стема оценивания рефератов, приведенная 
в стандарте университета – СТУ 02.02.005 
– 2021. 

11. Завершая изучение темы дисципли-
ны, студенты путем закрытого голосова-
ния выбирают лучший доклад. Докладчик 
получает от преподавателя наибольшее 
количество премиальных баллов, пред-
усмотренных балльно-рейтинговой си-
стемой (далее – БРС) за индивидуальную 

самостоятельную работу. Другие студенты 
получают меньшие баллы. Полученные 
баллы на основе накопительного принци-
па суммируются с баллами в БРС, полу-
ченными студентом за учебную деятель-
ность. Лучший доклад рекомендуется для 
представления на ежегодной Всероссий-
ской научно-практической конференции 
«Программная инженерия: современные 
тенденции развития и применения» с пу-
бликацией в сборнике материалов конфе-
ренции. Другие доклады после доработки 
также представляются на конференции с 
последующей публикацией. Таким обра-
зом, при поощрении студентов создается 
положительная мотивация к активному со-
вместному участию в учебном процессе и 
самостоятельной работе.

Интерактивная технология «лекция-
конференция» реализована в учебном про-
цессе при подготовке магистров по об-
разовательной программе 09.04.04 «Про-
граммная инженерия» в процессе изучения 
дисциплин «Методологические основы на-
учных исследований» с 2018 г., «Методы и 
алгоритмы цифровой обработки изображе-
ний» и «Моделирование» – с 2019 г. 

В период пандемии COVID-19 лекции-
конференции и ежегодная Всероссийская 
научно-практическая конференция прово-
дились в формате онлайн. 

Выводы
Предлагаемая технология интерактив-

ной лекции-конференции отвечает педа-
гогическим принципам организации учеб-
ного процесса, гармонично встраивается 
в установленные нормативные временные 
рамки обучения, определенные учебным 
планом и рабочей программой дисципли-
ны.

Наряду с формированием универсаль-
ных и общепрофессиональных компетен-
ций, у студентов развивается коммуника-
тивная компетенция – умение выступать на 
публичных мероприятиях и выстраивать 
профессиональное взаимодействие (пла-
нировать командную работу, участвовать 
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в коллективном обсуждении, слушать, за-
давать вопросы и отвечать на них, аргу-
ментированно и конструктивно отстаивать 
свои профессиональные позиции).

В самостоятельной работе над докладом 
студенты овладевают принципами и мето-
дами научных исследований, методами и 
средствами анализа и структурирования 
профессиональной информации, устой-
чивыми навыками оформления отчетов, 
презентаций и материалов конференций в 
соответствии с нормативными требования-
ми, предъявляемыми к оформлению науч-
ной профессиональной информации в виде 
аналитических обзоров и отчетов с обо-
снованными выводами и рекомендациями.

Принятие студентами норм и правил со-
вместной деятельности формирует у них 
социальную компетенцию, позволяющую 
разрешать и регулировать возникающие 

межличностные проблемы, развивает от-
ветственное отношение к работе.

Построение учебного процесса в рамках 
предлагаемой интерактивной технологии 
позволяет сделать его продуктивным – лек-
ция-конференция активизирует мышление, 
развивает навыки самостоятельной работы 
студента, в результате улучшается процесс 
понимания изучаемого материала, освое-
ния и творческого применения знаний для 
решения поставленной задачи.

От преподавателя требуются такие про-
фессиональные умения, как: подбор тем 
докладов, содержание которых будет гар-
монично дополнять лекцию; разработка 
структуры и последовательности лекции-
конференции; подготовка необходимых 
проблемных вопросов для обсуждения; 
мотивирование студентов самостоятельно 
применять свои знания и демонстрировать 
их публично.
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Аннотация
Актуальность профессионально-этической подготовки курсантов военных институтов 
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Росгвардии определена ее значением для формирования нравственно надежной личности 
будущего офицера. Одним из педагогических условий повышения эффективности про-
фессионально-этической подготовки курсантов может стать творчество преподавателей. 
Цель статьи состоит в изучении вопроса повышения эффективности профессионально-
этической подготовки будущих офицеров в образовательном процессе военного институ-
та Росгвардии. В качестве педагогического условия повышения эффективности профес-
сионально-этической подготовки курсантов, готовящихся стать офицерами, рассматрива-
ется активизация педагогического творчества преподавателей. Раскрываются сущность, 
структура и особенности проявления творчества преподавателями в образовательном 
процессе при решении профессионально-этических задач; творческий потенциал педа-
гогической деятельности преподавателя и условия его реализации. Представлена клас-
сификация творческой педагогической деятельности преподавателя военного института. 

Ключевые слова: педагогическое творчество, преподаватели военных институтов Ро-
сгвардии, профессионально-этическая подготовка курсантов

Abstract
The topicality of the professional-ethical training of cadets of the National Guard of 

Russia military institutes is determined by its significance for the formation of a morally 
reliable personality of the future officer. One of the pedagogical conditions for improving the 
effectiveness of the cadets’ professional-ethical training can be the teachers’ creativity. The 
purpose of the article is to study the issue of improving the effectiveness of the future officers’ 
professional-ethical training in the National Guard of Russia Military Institute educational 
process. Activization of the teachers’ pedagogical creativity is considered as a pedagogical 
condition for increasing the effectiveness of the cadets’ professional-ethical training which 
are prepared to become officers. The essence, structure and features of the manifestation of 
teachers’ creativity in the educational process when solving professional-ethical tasks; the 
creative potential of the teacher's pedagogical activity and the conditions for its implementation 
are revealed in the article. The classification of the teacher’s creative pedagogical activity of the 
military institute is presented.

Keywords: pedagogical creation, teachers of the National Guard of Russia military institutes, 
cadets’ professional-ethical training

Введение 
Потребность в профессионально-эти-

ческой подготовке курсантов военных об-
разовательных учреждений высшего об-
разования Росгвардии обусловлена карди-
нальными изменениями, происходящими в 
мире, в развитии российского общества и 
войск национальной гвардии, необходимо-
стью четкого определения профессиональ-
но-этических характеристик выпускника 
как одной из задач образовательного про-
цесса.

Почему речь идет именно о профес-
сионально-этических характеристиках 
курсантов? Такая постановка вопроса 
определяется тем, что мерой успешности 
управленческо-педагогической деятель-

ности будущих выпускников является вы-
сокопрофессиональное решение стоящих 
перед ними воспитательных задач, задач 
укрепления воинской (служебной) дис-
циплины, формирования воинских (слу-
жебных) коллективов, когда изначально 
надо выступать образцом, примером нрав-
ственной чистоты и зрелости. В связи с 
этим возникает необходимость создания 
в военном институте Росгвардии системы 
профессионально-этической подготовки, 
отличающейся высокой эффективностью 
функционирования. 

В связи с тем, что такая система облада-
ет высоким инновационным потенциалом, 
одним из необходимых условий ее успеш-
ного создания выступает способность и го-
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товность преподавателей творчески подхо-
дить к решению профессионально-этиче-
ских задач. Однако творческое отношение 
к решению профессионально-этических 
задач присуще далеко не всем препода-
вателям. В процессе исследования было 
выявлено отсутствие понимания многими 
преподавателями (38%) того, что такое пе-
дагогическое творчество преподавателя 
в процессе решения профессионально-
этических задач, а 52% хорошо владеют 
ситуативными приемами воспитания про-
фессионально-этической надежности, но 
не умеют проектировать целостную техно-
логию профессионально-этической подго-
товки курсантов в процессе преподавания 
конкретной учебной дисциплины. 

То есть, в образовательной практике во-
енных институтов сложилось противоре-
чие между потребностью в творческо-про-
дуктивной деятельности преподавателей в 
процессе решения профессионально-эти-
ческих задач и реальным состоянием дел, 
связанным с недостаточной способностью 
и готовностью преподавателей осущест-
влять такую деятельность из-за непонима-
ния того, что такое педагогическое твор-
чество преподавателя военного институ-
та Росгвардии в процессе решения задач 
профессионально-этической подготовки 
курсантов и как оно проявляется. В связи с 
этим в статье рассматривается вопрос тео-
ретического осмысления данного понятия 
и проявлений творчества в педагогической 
деятельности преподавателя в процессе ре-
шения профессионально-этических задач.

Основные положения
Проблема педагогического творчества 

никогда не относилась к малозначимым 
проблемам [6, 7, 9]. При этом всегда счи-
талось, что творчество выступает одной из 
сторон образовательной деятельности [1]. 
В полной мере это относится к функцио-
нированию образовательных учреждений 
высшего образования Росгвардии. 

О предназначении педагогического 
творчества и его сути лучше всего сказал 

чешский педагог Я.-А. Коменский в «Ве-
ликой дидактике» [2]: «Деятельность педа-
гога – это искусство, которое позволяет не 
просто учить, а учить однозначно успеш-
но, основательно, быстро и в радость, 
когда о неуспехе не может быть и речи, 
когда учение доставляет удовольствие и 
позволяет сформировать добрые нравы. 
Роль педагогического творчества состоит 
в разработке такой «методы», которая по-
зволила бы раскрыть и максимально раз-
вить учебно-познавательные способности 
обучающегося».

В работах современных авторов [4] от-
мечается, что педагогическое творчество 
возможно только в том случае, если есть 
соответствующий уровень профессио-
нального опыта, потенциал креативности 
и стремление реализовать этот потенциал. 
Творческий настрой личности распознает-
ся по таким признакам, как:

– проявление творческой инициативы 
(педагог не ретранслирует учебный мате-
риал, который изложен в учебнике, и не 
ограничивается решением стандартных за-
дач, а предлагает обучающемуся выйти за 
их рамки в учебной деятельности); 

– величина ассоциативного поля и спо-
собность к широкой категоризации; 

– способность оперативно, самостоя-
тельно и гибко комбинировать полученной 
информацией и способами решения возни-
кающих задач.

Творчество связано с поиском опти-
мальных способов организации и осущест-
вления обучения [10]:

– распределения времени, отводимого 
на темы, вопросы, решаемые внутри заня-
тия, задачи;

– подбора логически взаимосвязанной 
содержательно-тематической учебно-вос-
питательной информации для всей учеб-
ной дисциплины, занятия, воспитательно-
го мероприятия;

– проектирования и реализации педаго-
гических технологий, приводящих к актив-
ной самореализации обучающихся;
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– поиска способов, обеспечивающих 
индивидуализацию саморазвития обучаю-
щихся, становления их как субъектов твор-
ческой учебной деятельности, соучастни-
ков образовательного процесса и повыше-
ния его эффективности.

Уровни творческого проявления в педа-
гогической деятельности [5]:

– репродуктивный (преподаватель вос-
производит созданное знание без привязки 
к особенностям целевой аудитории);

– адаптивный (преподаватель старается 
адаптировать учебный материал к особен-
ностям целевой аудитории);

– локально-моделирующий (преподава-
тель способен с учетом особенностей це-
левой аудитории и проводимых исследова-
ний придать новизну отдельным разделам, 
темам);

– системно-моделирующий (препода-
ватель способен с учетом особенностей 
целевой аудитории и проводимых иссле-
дований значительно усовершенствовать 
учебную дисциплину в целом);

– системно-проектирующий творчество 
(преподаватель способен превратить учеб-
ную дисциплину в инструмент саморазви-
тия обучающегося, активно управляющего 
собственной учебной деятельностью ради 
достижения высоких личностных резуль-
татов).

Результат творческого развития препо-
давателя может выглядеть как продуктив-
ный (результативный), малопродуктивный 
(недостаточно результативный), непродук-
тивный (нерезультативный).

Материалы и методы
В исследовании, проводившемся на 

базе Санкт-Петербургского военного орде-
на Жукова института войск национальной 
гвардии в течение 2022 г., обобщен опыт 
деятельности 16 преподавателей. Выборка 
преподавателей обусловлена, во-первых, 
мнением курсантов, отметивших в ходе 
опроса, что именно данные преподавате-
ли оказали на них наиболее сильное нрав-
ственное влияние; во-вторых, экспертным 

мнением руководителей данных препо-
давателей, отметивших высокий уровень 
творческого подхода к проведению заня-
тий у этих преподавателей. 

Описание результатов исследования
По результатам изучения творческой 

деятельности передовых преподавателей 
и обобщения мнения авторов, изучавших 
проблему педагогического творчества, 
можно сделать вывод о том, что под твор-
чеством в области профессионально-эти-
ческой подготовки курсантов следует по-
нимать инновационную деятельность, ока-
зывающую действенное влияние на форми-
рование и развитие у курсантов нравствен-
ной готовности к решению управленческо-
педагогических задач и обладающую при-
знаками оригинальности как в процессе 
проведения занятий, так и в методическом 
обеспечении самостоятельной подготовки, 
в наполнении содержания обучения этиче-
ским контекстом; в способах организации 
взаимодействия с курсантами; в распреде-
лении времени; в подготовке и использо-
вании учебно-методических материалов и 
материально-технической базы и др.

Педагогическую деятельность препода-
вателя военного института в области про-
фессионально-этической подготовки нель-
зя назвать творческой, если она не отвечает 
следующим требованиям:

– в ней четко не представлена цель – 
формирование и развитие у курсантов вы-
сокой профессионально-этической готов-
ности к решению военно-управленческо-
педагогических задач;

– не спроектирована система целеопре-
деления, выраженная в «дереве задач», и 
не подобраны к каждой задаче эффектив-
ные педагогические технологии;

– отсутствуют признаки оригинально-
сти при подготовке и проведении занятий, 
методическом обеспечении самостоятель-
ной подготовки, наполнении содержания 
обучения этическим контекстом, способах 
организации взаимодействия с курсантами 
и др.
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Системообразующим звеном педагоги-
ческой деятельности преподавателя вы-
ступает цель, которая содержит в себе про-
фессионально-этические характеристики 
будущего выпускника (прежде всего, ка-
чества офицерского долга, чести, достоин-
ства, ответственности, мужества, государ-
ственного патриотизма, профессионализма 
и др.) [10]. Преподаватель должен хорошо 
понимать, какое влияние на курсанта ока-
зывает образовательная среда и как кур-
сант относится к средовым факторам, что-
бы учитывать их действие при постановке 
цели.

Из педагогической цели выстраиваются 
«дерево задач» и «дерево способов реше-
ния задач». Оба «дерева» скрывают в себе 
высокий творческий потенциал и предпо-
лагают наличие у преподавателя не только 
широкой профессиональной осведомлен-
ности, но и креативного мышления, опи-
рающегося на прочные теоретико-мето-
дологические знания. Например, «дерево 
способов решения задач» означает, что для 
каждой задачи должно быть найдено оп-
тимальное решение, разработаны или вы-
браны наиболее эффективные технологии. 
Исследование практики инновационного 
решения задач профессионально-этиче-
ской подготовки курсантов преподавате-
лями, добивающимися наиболее высоких 
результатов, свидетельствует, что их педа-
гогическая деятельность технологична: ее 
состав научно обоснован; блоки действий 
алгоритмизированы и воспроизводимы; 
достижимость результата отличается вы-
сокой вероятностью, а сам результат хоро-
шо диагностируется. 

По сути, деятельность этих преподава-
телей по своей структуре совпадает с ком-
понентно-функциональным составом, раз-
работанным педагогической наукой, т.е. он 
научно обоснован. Научно обоснованный 
компонентно-функциональный состав пе-
дагогической деятельности преподавателя 
выглядит следующим образом [3]:

– уяснение сущности, предназначения и 

целей профессионально-этической подго-
товки будущих офицеров Росгвардии;

– изучение сложившейся ситуации с 
профессионально-этической подготовкой 
курсантов, анализ роли и значения учеб-
ной дисциплины и преподавателя в систе-
ме профессионально-этического развития 
будущих офицеров;

– расчет времени, необходимого для раз-
работки и принятия решения, подготовки и 
реализации плана выполнения принятого 
решения;

– прогнозирование результативности 
использования профессионально-этиче-
ского потенциала учебной дисциплины 
при различных подходах к организации об-
разовательного процесса;

– принятие решения по использованию 
учебной дисциплины (системы занятий по 
разделу или теме, конкретному занятию 
дисциплины) с определенным творческим 
замыслом решения профессионально-эти-
ческих задач;

– планирование, подготовка курсантов, 
материально-технической и учебно-мето-
дической базы;

– проведение занятий, наполненных 
профессионально-этическим контекстом, с 
применением способов реализации их про-
фессионально-этического потенциала;

– осуществление контроля творческого 
решения профессионально-этических за-
дач.

Какие блоки педагогической деятель-
ности преподавателя, обеспечивающей 
этическое развитие курсантов военных 
институтов Росгвардии, концентрируют в 
себе творческий потенциал? Творческий 
потенциал заложен в:

1) ее мотивационном компоненте; пре-
подаватель не забывает про свой педаго-
гический долг, достоинство и ответствен-
ность за качество и результаты труда; по-
этому, несмотря на различные жизненные 
обстоятельства, ему приходится постоянно 
мотивировать себя, осуществлять самомо-
билизацию на проявление творчества; при 
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этом у каждого формируется свой стиль са-
момотивации;

2) ее целевом компоненте; преподава-
тель:

а) уясняет сущность и предназначение 
профессионально-этической подготовки 
будущих офицеров Росгвардии;

б) анализирует накопленный опыт в ре-
шении профессионально-этических задач; 
осмысливает профессионально-этический 
потенциал учебной дисциплины (инфор-
мационно-содержательный, материаль-
но-технический, учебно-методический, 
технологический); изучает уровень обра-
зовательной и профессионально-этической 
развитости обучающихся, морально-по-
литическое и психологическое состояние 
курсантов, свои педагогические возмож-
ности; 

в) проектирует цель своей деятельно-
сти, соотнесенную с целью профессио-
нально-этической подготовки; а также «де-
рево задач», которые возникают в процессе 
изучения курсантами учебного материала;

3) компоненте принятия решения; пре-
подаватель:

– определяет профессионально-этиче-
скую направленность разделов и тем; 

– разрабатывает критерии и способы 
оценки эффективности профессионально-
этической подготовки курсантов на заня-
тиях и после завершения обучения дисци-
плине; 

– осуществляет расчет времени, необхо-
димого для усвоения курсантами професси-
онально-этических ценностей и способов; 

– прогнозирует влияние тех или иных 
стратегий преподавания дисциплины на 
профессионально-этическое развитие кур-
сантов; 

– заботится о подготовке учебно-мате-
риальной базы образовательного процесса; 

– делает выбор в пользу наиболее эффек-
тивной технологии проведения занятия;

4) компоненте организации выполнения 
решения; преподаватель:

– планирует проведение занятий с уче-

том задач профессионально-этического 
развития курсантов; 

– планирует и осуществляет личную пе-
дагогическую подготовку к решению про-
фессионально-этических задач;

– консультирует курсантов и ставит им за-
дачи на подготовку к очередным занятиям; 

– разрабатывает модели общения с кур-
сантами, насыщенные профессионально-
этическим содержанием; 

– фиксирует порядок использования 
приемов и методов, развивающих субъект-
ность курсантов в профессионально-эти-
ческой сфере; 

– привлекает курсантов к разработке 
плана проведения занятия;

– организует взаимодействие с курсан-
тами, основанное на профессионально-
этических ценностях: уважении курсантов, 
доверительном и в то же время требова-
тельном отношении к ним; сотворчестве в 
решении учебных задач; оказании необхо-
димой помощи; 

– обеспечивает индивидуализацию и 
интенсификацию профессионально-этиче-
ского развития; 

– создает на занятиях условия для обяза-
тельного достижения учебного результата 
и освоения профессионально-этических 
ценностей; 

– осуществляет контроль процесса ос-
воения курсантами профессионально-эти-
ческих ценностей и вносит коррективы.

Проведенное исследование позволя-
ет утверждать, что основным признаком 
творческой деятельности преподавателя, 
направленной на профессионально-эти-
ческое развитие курсантов, выступает но-
визна полученных результатов. В то же 
время названного признака недостаточно 
для определения и описания творчества.
Не менее важны вопросы: 

– о степени важности творческих нахо-
док для профессионально-этической под-
готовки курсантов; 

– об оригинальности компонентов твор-
ческой деятельности (целевого, информа-
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ционно-содержательного, организацион-
ного, технологического и других);

– о стабильности (устойчивости) твор-
ческих поисков, направленных на совер-
шенствование процесса профессионально-
этической подготовки курсантов как буду-
щих офицеров. 

Следовательно, к признакам-критери-
ям творчества в педагогической деятель-
ности, направленной на профессиональ-
но-этическое развитие курсантов, следует 
отнести: новизну творческих находок и 
результатов их применения; их значимость 
для профессионально-этического развития 
обучающихся; устойчивость творческих 
поисков, направленных на совершенство-
вание процесса профессионально-этиче-
ской подготовки курсантов как будущих 
специалистов в области военно-политиче-
ской работы. 

Исследование показало, что препода-
ватели отличаются по уровню новизны, 
направленности творческих изысканий, 
степени значимости творческих находок, 
уровню устойчивости проявлений творче-
ства.

Творчество преподавателей в области 
профессионально-этического развития 
курсантов следует разделить на уровни:

– высокий; отличается степенью новиз-
ны, позволяющей фактически перестроить 
полностью деятельность преподавателя, 
реализовав новую, принципиально каче-
ственную модель действий, существенно 
увеличив качество и результативность про-
фессионально-этического развития кур-
сантов;

– средний; говорит о том, что творческие 
показатели преподавателя значимы, устой-
чивы, он стремится расширять диапазон 
творческих находок в разных компонентах 
системы профессионально-этической под-
готовки курсантов;

– низкий; означает направленность пре-
подавателя на адаптацию разработанных 
другими преподавателями педагогических 
способов, технологий профессионально-

этической подготовки курсантов, его твор-
ческие находки не имеют большой значи-
мости для совершенствования сложившей-
ся профессионально-этической  системы 
подготовки (характерен для начинающих 
преподавателей);

– неудовлетворительный; уровень, не 
допустимый для преподавателя военного 
института Росгвардии. 

Анализ творчества преподавателей по-
зволяет осуществить их кластерное деле-
ние в области профессионально-этической 
подготовки курсантов:

– «мастера-новаторы» – любят свою 
профессию и идентифицируют себя с по-
нятиями «педагогический долг», «педа-
гогическая честь», «педагогическое до-
стоинство», «педагогическая ответствен-
ность за качество и результаты своего тру-
да»; устремлены к высоким результатам в 
профессионально-этической подготовке 
каждого курсанта посредством создания 
принципиально новых профессионально-
этических систем на основе последних до-
стижений в психолого-педагогической на-
уке; добиваются существенно значимых и 
стабильно высоких результатов;

 – «новаторы-интуитивисты» – любят 
свою профессию и идентифицируют себя 
с понятиями «педагогический долг», «пе-
дагогическая честь», «педагогическое до-
стоинство», «педагогическая ответствен-
ность за качество и результаты своего тру-
да»; устремлены к высоким результатам в 
профессионально-этической подготовке 
каждого курсанта; при создании профес-
сионально-этических систем больше исхо-
дят из своей интуиции, чем опираются на 
теорию; периодически добиваются отно-
сительно высоких результатов, однако ста-
бильность отсутствует; значимость твор-
ческих находок, как правило, локальная, 
направления творческих изысканий, как 
правило, хаотичные;

– «формалисты» – к своему труду отно-
сятся как к необходимости; высоких целей 
перед собой не ставят; за плечами большин-
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ства – значительный педагогический опыт, 
имеется определенный новаторский потен-
циал, который фактически не реализуется 
из-за формального подхода к делу; инициа-
тиву в области педагогического творчества 
проявляют при административном нажиме 
или в ситуациях, когда надо отчитаться пе-
ред руководителями; основополагающие 
педагогические идеи и прорывные разра-
ботки в области психолого-педагогической 
науки знают поверхностно;

– «антиноваторы» – случайные в об-
разовательной сфере Росгвардии люди, 
которые быстро из нее уходят по мораль-
но-психологическим и организационно-
штатным основаниям; для них характерно 
безразличное отношение к курсантам; у 
них отсутствует установка на осуществле-
ние деятельности, связанной с профессио-
нально-этической подготовкой курсантов 
и проявлением творчества; формально вы-
полняют педагогический долг. 

Заключение
Вопрос повышения эффективности про-

фессионально-этической подготовки бу-
дущих выпускников военного института 
Росгвардии остается открытым и актуаль-
ным.

Одним из действенных средств повы-
шения эффективности профессионально-
этической подготовки курсантов как буду-
щих офицеров выступает педагогическое 
творчество преподавателей.

Как показало исследование, значитель-
ная часть преподавателей не способна и не 
готова проявлять педагогическое творче-
ство в процессе решения профессиональ-
но-этических задач. 

К критериям творчества в педагогиче-
ской деятельности, направленной на этиче-
ское развитие курсантов, следует отнести: 
новизну творческих находок и результатов 
их применения; их значимость для профес-
сионально-этического развития обучаю-
щихся; устойчивость творческих поисков, 
направленных на совершенствование про-
цесса профессионально-этической подго-
товки курсантов как будущих офицеров.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования картографических послойных во-

локонно-оптических и аэроакустических технологий контроля, встроенных в общую 
концепцию системы контроля для обеспечения безопасности околосейсмического земля-
ного покрова нефтяных вышек при эксплуатации.

Ключевые слова: картографирование, околосейсмический послойный контроль па-
раметров, смещение структурных слоев, волоконно-оптические технологии, безопасная 
эксплуатация, нефтяные вышки

Abstract
The article discusses the use of mapping layer-by-layer fiber-optic and aeroacoustic control 

technologies embedded in the overall control system concept to ensure the safety of near-
seismic land cover of oil rigs during operation.

Keywords: mapping, near seismic layer-by-layer parameter control, displacement of 
structural layers, fiber-optic technologies, safe operation, oil rigs
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Введение
Необходимо отметить, что в нефтяной 

отрасли при строительстве вышек недоста-
точно уделяется внимание контролю по-
верхности почв, которая может сдвигаться 
в различных направлениях как в сейсмиче-
ски обусловленном, так и при антропоген-
ном воздействии при снятии почвенного 
покрова при строительстве как необходи-
мом условии экологического состояния. 
Поэтому применение совершенных техно-
логий для полного контроля как на поверх-
ности, так и внутри почвенного покрова 
будет объединяющей задачей, которую мы 
решаем, используя волоконно-оптические 
технологии для повышения безопасности 
эксплуатации нефтяных вышек в России. 

На данный момент используются воло-
конно-оптические датчики (далее – ВОД)  
для контроля параметров температуры, дав-
ления деформации [1–4] внутри газопрово-

да, для возможного определения остаточ-
ного ресурса, который, конечно, считает-
ся по толщинам стенок, как утверждено в 
нормативно-правовых документах. Поэто-
му необходимо немного изменять степень 
важности одних методов путем введения 
в общую картину других, более совершен-
ных и чувствительных технологий для 
более раннего распознавания неисправно-
стей. А в предлагаемой технологии можно 
контролировать почвенный покров в рам-
ках территории нефтяной вышки для бо-
лее полного понимания вопросов безопас-
ности при эксплуатации нефтяных вышек.

Критерии практического контроля 
Обусловленные горизонты почв в раз-

личных районах нашей родины обуслов-
лены различными строениями, которые из-
менчивы, и их необходимо контролировать 
и при проведении геологоразведочных ра-
бот (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема послойного контроля волоконно-оптических и аэро-
акустических параметров контроля околосейсмического покрова нефтяной 

вышки при эксплуатации, где 1 – корпус нефтяной вышки; 2 – нефтяной ствол; 
3 – стволы для доставки противопожарного реагента; 4 – диаметральные 

карманы для вакуумирования добываемого сырья; 5 – добываемое сырье; 
6 – волоконно-оптические датчики; 7 – соединительные линии 

в общую матрицу; 8 – глубина залегания датчиков – R
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Математическое обоснование Волокон-
но-акустического контроля

Волоконным брэгговским решеткам 
(далее – ВБР) уделялось большое внима-
ние в различных реализациях ВОД. Эти 
устройства имеют ряд преимуществ, таких 
как электрически пассивная работа, невос-
приимчивость, высокая чувствительность 
и низкая стоимость. Однако одним из наи-
более очевидных ограничений является их 
перекрестная чувствительность к темпера-
туре и деформации. Для решения этой про-
блемы было предложено несколько различ-
ных методов, таких как метод опорной ре-
шетки, метод двойной длины волны, метод 
гибридной решетки.

Было много сообщений о технике ис-
пользования длинно-периодных решеток 
для измерения кривизны, основанных либо 
на резонансе моды оболочки, увеличиваю-
щемся с ростом кривизны изгиба, либо на 
резонансном расщеплении мод. Оба метода 
имеют одну и ту же проблему, заключаю-
щуюся в том, что решетка очень чувстви-
тельна к изменению температуры. Датчики 
используют разницу брэгговской длины 
волны между двумя решетками для опреде-
ления кривизны независимо от температу-
ры. Однако для того чтобы компенсировать 
температурный перепад, этот метод дол-
жен поддерживать обе решетки при одина-
ковой температуре, что увеличивает слож-
ность и стоимость изготовления и снижает 
способность к мультиплексированию, и 
метод двойной брэгговской решетки с раз-
личной температурной чувствительностью 
будет решением данной проблемы. Можно 
использовать датчики с линейным вытрав-
ливанием, но на различных глубинах, при-
чем кривизна или изменение, или смеще-
ние пластов послойных – можно судить по 
измерению мощности отражения во всей 
полосе отражения, так как мощность пря-
мо пропорциональна изменению полосы 
пропускания, а полоса отражения решетки 
ВБР линейно расширяется с увеличением 
давления на датчик ВОД.

Изменение мощности отражения зави-
сит от глубины травления, поэтому можно 
использовать при контроле измеритель оп-
тической мощности или оптико-электрон-
ные диоды.

Длина брэгговской волны λВ в осевом 
положении z выражается как

λВ (z)=2 neff  (z) ˄(z)

где neff  и ˄(z) – эффективные коэффициен-
ты преломления и период в положении z, 
соответственно. Мы знаем, что когда ВБР 
удерживается под напряжением, его цен-
тральная длина волны в положении z ста-
новится равной

λВ(z)=2 neff  ˄0 +2[neff +kE ] ˄0 ε(z)

где kE – коэффициент зависимости эф-
фективного индекса от деформации, nef и 
˄0  соответствуют ε = 0, и ε(z) является 
осевой деформацией в положении z, об-
разованном приложенным напряжением, и 
может быть выражена как

ε(z)=    F          
                                      EA(z)         

где F – натяжение, приложенное к ре-
шетке, E – модуль Юнга и A(z) – пло-
щадь поперечного сечения решетки, и 
деформация будет постепенно изме-
няться по длине решетки. Тогда измене-
ние может быть выявлено и определено.
Практическое применение около-
сейсмического послойного волокон-
но-оптического контроля параметров
Вопрос практического применения воло-
конно-оптических технологий не требует 
оценки, так как само понятие включает 
безопасность эксплуатации нефтяных вы-
шек, а их контроль должен быть очень чув-
ствительным, и возможности восстановле-
ния параметров необходимы для виртуаль-
ного математически грамотного проведе-
ния сценариев для возможно правильной 
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расстановки датчиков контроля по структу-
ре земельного покрова и на определенном 
расстоянии R от поверхности земли (рис. 1). 
Поле датчиков с Д1  по Дn  (рис. 2) может 
быть представлено по определенной си-
стеме базисных функций, причем коэф-
фициенты предполагаются известными, 
поэтому с учетом измеренных значений 
получаются оценки коэффициентов, далее 
вычисляются среднеквадратичные откло-
нения и сравниваются измеренные и вы-

численные значения, тем самым можно по-
лучить картографическое визуальное поле 
параметров, определенное с помощью вос-
созданных данных, измеренных на разных 
послойных структурах почвы. Тем самым 
можно определять параметры на ранней 
стадии их зарождения дистанционно в ре-
альном масштабе времени для получения 
полной картины картографического кон-
троля параметров для безопасной эксплу-
атации нефтяных вышек.

Рис. 2. Схема расположения датчиков послойного контроля
поверхности земли

Описывая процессы расстановки датчи-
ков контроля, необходимо обратить внима-
ние на использование противопожарных 
стволов параллельно изготовленных, по 
которым из специальной камеры по опре-
деленному коду при возможном смещении 
пластов или пожарной тревоге определен-
ной волоконно-оптической системой око-
лосейсмического послойного контроля бу-
дет необходимым и достаточным условием 
безопасности эксплуатации нефтяных вы-
шек в России.

Выводы 
Рассматриваемые в статье вопросы по-

вышения безопасности эксплуатации не-

фтяных вышек путем картографирования 
и визуализирования послойных волокон-
но-оптических и аэроакустических пара-
метров и обеспечение противопожарных 
мероприятий могут определить структуру 
околосейсмического покрова при началь-
ных условиях смещения, что очень важно 
при дистанционном контроле и обеспече-
нии времени эвакуации при возникнове-
нии возможной опасности. Причем достав-
ка противопожарного реагента в стволах 
обеспечит дискретность опасной ситуации 
и возможность заглушить возможный по-
жарный ствол на диаметральных участках.
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Аннотация
Цель: оптимизация простоев собственного транспорта автотранспортного управления 

ПАО «НЛМК».
В ходе исследования были использованы методы: сравнительный, статистический, 

методы математической статистики, математического моделирования. Ожидаемый эко-
номический эффект от реализации проекта по замещению стороннего транспорта на 
перевозке таможенных грузов в цех плоского проката (далее – ЦПП) составил 4,4 млн 
руб. Предложен проект по замещению стороннего транспорта на перевозке таможен-
ных грузов в ЦПП ПАО «НЛМК». На данный момент в парке 1 а/к автотранспортного 
управления ПАО «НЛМК» числится 18 ед. цементовозов (седельные тягачи, сцепленные 
с прицепом цементовозом). В результате анализа простоев цементовозов выяснили, что 
можно высвободить 10 штатных единиц (далее – ШЕ) водителей и 4 седельных тягача, 
которые предлагается сцепить с полуприцепами бортового типа и задействовать на пере-
возке таможенных грузов в ЦПП, с заменой стороннего универсального транспорта. Дан-
ный проект считается эффективным.

Ключевые слова: парк, автотранспорт, перевозка, эффективность, потребность, ана-
лиз, простои
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Abstract
Goal: optimization of downtime of own vehicles of NLMK's Motor Transportation 

Department.
In the course of the study such methods were used: comparative, statistical, methods of 

mathematical statistics, mathematical modeling. The expected economic effect from the 
implementation of the project to replace third-party transport in the transportation of customs 
cargo at the customs checkpoint amounted to 4.4 million rubles. In the process of writing the 
article, a project was proposed to replace third-party transport for the transportation of customs 
cargo at the NLMK PJSC. As a result of the analysis of downtime of cement trucks, it was 
found that it is possible to free up 10 drivers and 4 truck tractors, which are proposed to be 
coupled with flatbed semi-trailers and used for the transportation of customs cargo at the CCP, 
with the replacement of third-party universal transport. This project is considered effective.

Keywords: fleet, vehicles, transportation, efficiency, need, analysis, downtime

Сегодня проблемы логистического обе-
спечения затрагивают любое предприятие. 
Эффективность логистических цепочек на-
прямую влияет на эффективную деятель-
ность компании [1]. Поэтому особо важ-
но выстраивать грамотные логистические 
цепочки в зависимости от потребностей 
заказчика, важно поставлять технически 
исправные транспортные средства необ-
ходимой специализации точно и в срок, не 
нарушая план перевозок. 

Грузоперевозки – это неотъемлемая 
часть производства заказчика [2]. Именно 
поэтому перевозчику необходимо подстра-
иваться под заказчика и соответствовать 
следующим требованиям:

– наличие парка транспортных средств, 
необходимых для осуществления беспере-
бойной работы производства;

– наличие необходимого количества во-
дительского состава;

– грамотное планирование сменности и 
выхода на линию транспортных средств;

– наличие производственно-техниче-
ской базы для обеспечения исправного тех-
нического состояния транспорта [3]. 

Исходя из этого, логично рассуждать, 
что большая часть автомобильных пере-
возок должна производиться структурным 
подразделением предприятия, а в случае 
его отсутствия – подрядными организаци-
ями [4].

Объектом исследования является ПАО 

«НЛМК». ПАО «НЛМК» является лиди-
рующим международным производите-
лем качественной стальной продукции, 
имеющим вертикально-интегрированную 
модель бизнеса – от добычи сырья и про-
изводства стали до производства готовой 
продукции, сервисного обслуживания и 
дистрибуции. 

ПАО «НЛМК» является очень крупным 
металлургическим предприятием, а зна-
чит, необходим собственный транспорт. 
Грузы перевозятся круглосуточно. Авто-
транспортное управление ПАО «НЛМК» 
обеспечивает бесперебойность работы ав-
томобильного транспорта. 

Автотранспортное управление имеет 
в своем парке различные виды техники: 
бортовые автомобили, самосвалы различ-
ной грузоподъемности, в том числе и ка-
рьерные, седельные тягачи, автокраны, 
фронтальные погрузчики, перегружатели, 
бульдозеры, автобусы, легковой транспорт, 
прицепы различной грузоподъемности и 
разного предназначения.

Все перевозки осуществляются по за-
явкам от подразделений ПАО «НЛМК». 
Передвижение автомобильного транспорта 
отслеживается при помощи системы ГЛО-
НАСС. В условиях постоянной оптими-
зации работы управления увеличивается 
производительность транспорта, улучша-
ются условия труда работников [5].

На данный момент в парке 1 автоко-
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лонны числится 18 ед. седельных тягачей 
с прицепами-цементовозами. Согласно 
анализам простоев, ежесменно остаются 

неиспользованными 4 исправных автомо-
биля в сцепке, за которыми закреплены 
10 ШЕ (табл. 1).

Таблица 1
Простои цементовозов за расчетный период

Гос. № Отработано фактически за год, час Кол-во часов простоя по году

е034вм 4776,27 4007,73
е081ра 4621,45 4162,55
е936ае 3924,47 4859,53
к899хн 3633,43 5150,57
м816ос 6349,20 2434,80
н009ао 3230,88 5553,12
н136рх 3540,30 5243,70
н137рх 4740,75 4043,25
н407рх 1678,97 7105,03
н409рх 3200,73 5583,27
н735рс 2744,20 6039,80
н818ра 4562,48 4221,52
н824ра 3489,68 5294,32
о773ер 3105,78 5678,22
с065уо 3089,33 5694,67
с068уе 3304,52 5479,48

В результате проделанной работы было 
принято решение заменить компанию аут-
сорсера, перевозящую таможенные грузы 
со складов ЦПП, а это различное оборудо-

вание для проката металла, на собственный 
транспорт ПАО «НЛМК», предварительно 
рассчитав модель экономических затрат. 

Таблица 2 

Показатели работы подвижного состава сторонней организации по маршруту: 
склады ЦПП – ЦПП

Вну-
триком-

бина-
товские 
марш-
руты

Вид 
груза

Подвиж-
ной 

состав

Подвиж-
ной 

состав

Рас-
чет-
ная 
ско-

рость, 
км/ч

Число 
ездок 
за год

Время 
в на-
ряде, 

ч

Время 
на по-
груз-

ку-раз-
грузку, 

ч

Годо-
вой 

объем 
перево-

зок,т

Склады 
ЦПП-
ЦПП

Тамо-
жен-
ные 

грузы

КамАЗ 
53215 и 
п/п Маз 
870100

24 25
102

20
8 0,67 153300
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Таблица 3 
Показатели работы подвижного состава сторонней организации

 по маршруту: склады ЦПП – ЦПП

Вну-
триком-

бина-
товские 
марш-
руты

Вид 
груза

Подвиж-
ной 

состав

Подвиж-
ной 

состав

Рас-
чет-
ная 
ско-

рость, 
км/ч

Число 
ездок 
за год

Время 
в на-
ряде, 

ч

Время 
на по-
груз-

ку-раз-
грузку, 

ч

Годовой 
объем 

перево-
зок,т

Склады 
ЦПП-
ЦПП

Тамо-
жен-
ные 

грузы

КамАЗ 
53215 и 
п/п Маз 
870100

0,63 3 1,5 1,5 0,5 459 900

Затраты на привлечение стороннего 
транспорта ЦПП (таможенный груз) будут 
определяться по следующей формуле [6]:

З = О*С ,                         (1)

где О – объем работ стороннего транс-
порта в ЦПП (час) за 12 мес. –период с ав-
густа 2020 по июль 2021;

С – стоимость работы стороннего транс-
порта в ЦПП (руб/час);

О = 11 680 часов;
С = 1000 руб/час.
З = 11 680*1000 = 11 680 000 руб.

Далее производим расчет себестои-
мости работы собственного транспорта 
ПАО «НЛМК» при аналогичных перевоз-
ках в ЦПП. 

Общая потребность в топливе, л.

∑QT= QЛ+ΔQГАР                 (2)

Расчет стоимости топлива, тыс. руб.

Зmi=QmiЦi                          (3)

Расчет затрат на ремонт и замену автомо-
бильных покрышек, руб.

        

  Hш · Lоб· nk·Цш                   Зш=                                       (4)
       100∙1000

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

       ЗПв=ЗПв
осн + ЗПв

доп           (5)

Расчет ремонтных затрат, тыс. руб.

ЗТО,ЭР = ЗТО,ЭР +АКР
ПТБ           (6)

Амортизационные отчисления на вос-
становление подвижного состава

АВ
ПС= 10-5·(ЦА·НВ

А+ЦП·НВ
П)·LОБ        (7)

Общехозяйственные расходы составля-
ют 12% от суммы всех остальных статей 
затрат себестоимости [7]. Итоговые затра-
ты сведены в табл. 4.

Данные табл. 4 показывают, что за пе-
риод с августа 2021 г. по июль 2022 г. за-
траты на работу машин АТУ составили 
7 249 760 руб.

Следовательно, экономический эф-
фект от внедрения данного проек-
та составит: 11 680 000 – 7 249 760 = 
4 430 240 руб.

Ожидаемый экономический эффект от 
реализации проекта по замещению сторон-
него транспорта на перевозке таможенных 
грузов в ЦПП составил 4,4 млн руб.
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Себестоимость работ перевозки грузов в ЦПП собственным 
транспортом ПАО «НЛМК»

Таблица 4

Статьи затрат Годовые затраты, руб
Заработная плата водителей, ЗПВ 4 350 000
Отчисления в бюджет, ООТ 1 392 000

Автомобильное топливо, ЗТ 177 000
Смазочные и другие экспл. материалы, ЗСМ 45000

Восстановление и ремонт шин, Зш 35000

Ремонтный фонд, ЗТО,ЭР 334000
Амортизационные отчисления на восстановление ПС, АПС

В 140000

Общехозяйственные расходы, ОР 776760
Всего, SОБЩ 7249760

Коэффициент использования парка 
ЦПП в 2020 г. был низким. В результате 
внедрения проекта ожидается повышение 
данного коэффициента.

Таким образом, данный проект можно 
считать эффективным [8].

На основании приведенных выше ре-
зультатов можно сделать следующие выво-
ды: 

1. В рамках большого производственно-
го предприятия очень удобно иметь свое 
автотранспортное структурное подразде-
ление, поскольку оно полностью подстра-
ивается под нужды заказчика, обеспечи-
вая бесперебойную подачу транспортных 
средств точно и вовремя [9]. Зная специфи-
ку работы предприятия, автотранспортное 

подразделение содержит необходимое ко-
личество специализированного автотран-
спорта, необходимого для обеспечения зая-
вок на транспорт основных подразделений 
предприятия.

2. Для эффективной работы автотран-
спортного подразделения необходимо чет-
ко и грамотно анализировать работу авто-
транспорта, исключать ненужные простои 
собственного транспорта, чтобы не пере-
плачивать за услуги сторонней организа-
ции [10].

3. Наличие положительного экономиче-
ского эффекта позволяет утверждать о на-
учной состоятельности и практической це-
лесообразности результатов проведенного 
исследования.
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Аннотация
В данной работе рассматривается возможность применения нового метода обработ-

ки данных, основанного на сравнительном анализе положительных и отрицательных 
флуктуаций, к оценке шумовых характеристик биполярных транзисторов. Обработ-
ка измеренных данных сводится к вычислению 10 основных параметров для каждого 
из 10 транзисторов, в результате чего получается матрица 10х10. Выбор «чемпиона» и 
распределение призов происходят при условии максимального соотношения рассматри-
ваемых параметров.

Ключевые слова: корреляция, обработка данных, шумы устройства, флуктуация, 
транзистор, матрица параметров, фильтрация данных, сглаживание данных

Abstract
In this paper, the possibility of applying a new data processing method based on the 

comparison of positive and negative fluctuations (CAPoNeF) to the evaluation of the noise 
characteristics of bipolar transistors is considered. Processing of the measured data is reduced 
to calculating 10 basic parameters for each of the 10 transistors, resulting in a 10x10 matrix. 
The choice of the «champion» and the distribution of prizes takes place under the condition of 
maximum correlation of the parameters under consideration.

Keywords: correlation, data processing, device noise, fluctuation, transistor, parameter 
matrix, data filtering, data smoothing

Сегодня мы не можем представить 
свою жизнь без различных информацион-
ных и вычислительных устройств, мы ис-
пользуем их повсюду. Следуя тенденциям 
глобализации, цифровизации и цифровой 

трансформации всех сфер общественной 
жизни, автоматизация производственных 
процессов при минимизации участия чело-
века неизбежна. Обработка данных – одно 
из наиболее перспективных и ключевых 
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направлений развития информационных 
технологий. Обеспечение информацион-
ной безопасности, бесперебойная работа 
различных систем связи, обеспечение не-
прерывной работы и прогнозирование от-
казоустойчивости различных объектов и 
оборудования – это лишь неполный пере-
чень приоритетных направлений.

Основываясь на кратком анализе тради-
ционных методов [1–7], можно выделить 
два общих класса недостатков, присущих 
существующим методам:

– наличие неконтролируемой модели и 
ошибок обработки из-за приблизительной 
оценки случайной величины;

– требование априорного знания закона 
распределения для набора выбранных слу-
чайных величин и приведения исследуемо-
го массива данных к нормальному закону 
распределения, руководствуясь централь-
ной предельной теоремой.

К сожалению, сегодня очень мало работ 
посвящено обработке шумовых данных. 
Многие ученые не пытаются исследовать 
шумы, потому что, на первый взгляд, ка-
жется, что эти исследования лишены смыс-
ла. Фактически детальный анализ природы 
шума и глубокое изучение математического 
аппарата позволили нам приоткрыть заве-
су тайны анализа шума, суметь его «прочи-
тать» количественно, выделить основные 
компоненты и свести их к минимальному 
набору параметров. Для этого мы предла-
гаем читателям довольно простой, но в то 
же время эффективный метод обработки 
шумовых данных под названием CAPoNeF 
(comparison analysis of positive and negative 
fluctuations – сравнительный анализ поло-
жительных и отрицательных флуктуаций), 
который, наряду с рассмотренным нами 
ранее методом комплексных моментов [8], 
лишен описанных выше недостатков [1–7] 

и может применяться к любым последова-
тельностям без тренда.

В этой статье исследуются шумы тран-
зисторов, снятые при комнатной темпера-
туре с использованием предустановлен-
ного программного обеспечения ELVIS с 
подключением к измерительной рабочей 
станции ELVIS II. Это позволило обеспе-
чить единство измерений и исключить вли-
яние внешних помех. На первом этапе мы 
проведем моделирование измерительного 
каскада. Это необходимо для того, чтобы 
получить теоретическое представление о 
поведении нашей системы. Измерительная 
схема, а также результаты моделирования 
показаны на рис. 1

В качестве измерительных приборов 
использовались биполярные транзисторы. 
Далее мы переходим к построению общей 
схемы двухкаскадного усилителя и иссле-
дованию тока эмиттера. Первый каскад 
включает в себя резистивный делитель, к 
которому подключена база рассматрива-
емого транзистора. Поскольку измерения 
проводятся последовательно, важно обе-
спечить их единство. Второй каскад пред-
ставляет собой неинвертирующее вклю-
чение операционного усилителя, коэф-
фициент передачи которого равен 21. Это 
позволяет усиливать сигнал с достаточно 
высокой степенью точности. Выбор имен-
но этой схемы включения обусловлен по-
лучением прямого (неинверсного) сигнала. 
Номинальные значения элементов схемы 
выбираются в соответствии с предвари-
тельным моделированием схемы, а также с 
основными рекомендациями, приведенны-
ми в техническом описании измерительно-
го устройства. Питание схемы биполярное, 
подается с рабочей станции ELVIS. Схема 
экспериментальной установки показана на 
рис. 2.
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Рис. 1. Результаты моделирования измерительного каскада: 
а) схема, собранная в программе Multisim; 

б) амплитудно-частотная характеристика исследуемой системы; 
в) отклик на входной сигнал частотой 10 кГц и амплитудой 10 мВ

а)

б) в)

Рис. 2. Схема экспериментальной установки

Схема собранной экспериментальной 
установки с использованием рабочей плат-
формы ELVIS показана ниже на рис. 3. 
Исследование проводилось следующим 
образом. Шум транзистора измерялся по-
очередно с помощью платы, показанной на 
рис. 3а, результаты были записаны в про-
грамму. Каждое измерение проводилось 

с небольшим интервалом времени, чтобы 
дать транзисторам «отдохнуть» и остыть. 
Чтобы исключить внешние воздействия, 
измерительная плата была закрыта метал-
лическим ящиком. Чтобы исключить внеш-
ние помехи, установка (включая металли-
ческую коробку) была заземлена (рис. 3б).
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а) б)

в) г)
Рис. 3. Проведение эксперимента: а) рабочее место ELVIS с установленной на 
нем измерительной доской, собранное по схеме рис. 2; б) металлический ящик, 

минимизирующий внешние помехи; ящик, как и установка, заземлен; в) рабочее 
место для проведения эксперимента; г) транзисторы, которые использовались 
во время эксперимента: точка на каждом транзисторе указывает порядковый 

номер измерения

Обработка данных происходила в про-
грамме LabVIEW производства National 
Instruments (стоит отметить, что ELVIS был 
разработан той же компанией, что обеспе-
чивает их полную совместимость). Встро-
енный ELVIS использовался в качестве 
АЦП с частотой дискретизации 1,25 МБ/с 
и разрешением 16 бит.

Применение процедуры фильтрации 

позволило устранить мешающие факто-
ры и получить более плавные результаты. 
Экспериментально диапазон фильтрации 
выбирается от 1 Гц до 350 Гц, посколь-
ку наиболее интересны для рассмотрения 
низкочастотные шумы. Частота дискрети-
зации установлена на 50 кГц, а количество 
выборок равно 10 000. Окно программы 
LabVIEW показано на рис. 4.
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Рис. 4. Рабочее окно программы LabVIEW 

Программа выводит графики фильтро-
ванных и нефильтрованных данных, а так-
же спектр сигнала. Кроме того, выводится 
среднеквадратичное значение напряжения 
вышеуказанных рабочих параметров.

Описанная выше методика позволя-
ет нам получать достаточно достоверные 
данные при минимальном влиянии внеш-
них условий. Программа сохраняет массив 
данных размером 1x10000 для каждого 
транзистора в файл для дальнейшей обра-
ботки. После объединения файлов мы по-
лучаем массив размером 10x10000.

Стоит отметить, что во время экспери-
мента среднеквадратичное значение для 
транзистора № 6 сильно отличалось от 
остальных. Интересно, увидим ли мы это в 
будущем при обработке данных?

Предлагаемый метод использует 10 па-
раметров и характеризует специфическую 
«конкуренцию» между положительными и 
отрицательными амплитудами/флуктуаци-
ями данной последовательности без трен-
да. Проанализируем полученный набор 
экспериментальных данных с использова-
нием нового метода CAPoNeF. 

1. p1 =(y)=N-1∑N
j=1 yj ₋ среднее значение 

последовательности без тренда, определя-
ющее баланс между положительными и от-

рицательными колебаниями.
2. p2=Rg(Dy)=max (Dy+) - min(Dy-) – па-

раметр, который определяет диапазон за-
данной последовательности для амплитуд, 
которые расположены в противоположных 
участках последовательности без тренда, а 
именно Dyj=yj-(y), j=1,2......,N. Это значе-
ние всегда положительное и соответствует 
максимальной интенсивности. Для ста-
бильной последовательности оно стремит-
ся к минимальным отклонениям.

3. p3=Rg|Dy|=max (Dy+) - |min(Dy-)| – 
параметр, который определяет относи-
тельный вклад амплитуд, находящихся на 
противоположных сторонах бестрендовой 
последовательности, где Dy+  обозначает 
положительные значения, а  Dy- дает отри-

цательные значения. 3 0p ≅   соответствует 
«идеальному» балансу между положитель-
ными и отрицательными амплитудами. 
В противоположном случае, когда 
p3>0, p3<0 можно обнаружить набор 
специфических «всплесков/выбросов» по-
ложительных (отрицательных) амплитуд в 
данной последовательности без тренда от-
носительно друг друга.

4. p4=Rg(S)=max (Sm+) - min(Sm- ), где
Sm±=∑N+,N- 

j=1 Dyj± – параметр, который 
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определяет диапазон сумм, оценивающий 
совокупный эффект данных колебаний. 
Доказано, что он очень эффективен вместе 
с независимым параметром  p2. Для «иде-
альной» последовательности он стремится 
к своему минимальному значению.

 5.  p5 =(y) - 0,5 · (max (y) - min (y)) – пара-
метр, который отражает возможную асим-
метрию между положительными и отри-
цательными колебаниями по отношению 
к их среднему значению. Для «идеальной» 

последовательности  5 0p ≅  и стремится к 
нулю. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что последовательность полностью 
симметрична; в других случаях, когда 
(p5<0, p5>0), можно оценить величину 
асимметрии.

6.  p6= DN=N(x+) - N(x-) – параметр, кото-
рый определяет количество амплитуд, рас-
положенных на противоположных сторо-
нах последовательности. Если (p6<0, p6>0), 
тогда количество положительных ампли-
туд превышает количество отрицательных 
амплитуд или наоборот. В «идеальном» 
полностью симметричном случае – p6 =0.

7. p7= max (Bd). Если все амплитуды рас-
положены в порядке убывания y1>y2>...>yN
и полученная последовательность этих 
разнесенных амплитуд интегрируется, 
то получается колоколообразная кри-
вая, определяемая функцией подгонки 
Bd(x)=A((x-x0)α(xN-x)β + B Тогда максимум 
этой интегральной кривой четко указыва-
ет на границу между положительными и 
отрицательными колебаниями. Это макси-
мальное значение стремится к минималь-
ному значению для «идеальной» последо-
вательности.

8. p8 = Range (JDy)=max (JDy)- min (JDy) 
- параметр, который отражает диапазон 
кумулятивных/суммированных колеба-
ний, которые получаются после суммиро-
вания положительных и отрицательных 
колебаний, где JDyi= JDyj-1+ 0,5 ·(xj-xj-1)
(Dyj+ Dyj-1), Dyj(yj-(y), JDi=0 и j=1,2,......,N 
является объемом выборки рассматри-
ваемой последовательности. Минималь-

ное значение этого параметра говорит о 
минимальном диапазоне/стабильности 
данных колебаний. Для стабильной по-
следовательности этот параметр дол-
жен принимать минимальное значение.

9. p9 = (JDy) является средним значени-
ем параметра JDy, также важен для оценки 
вклада кумулятивных колебаний.

10. p10=<ω> является важным параме-
тром для определения средней частоты 
колебаний, пересекающих горизонталь-
ную ось. В большинстве случаев распре-
деление корней может быть аппроксими-
ровано отрезком прямой линии rk=a·k+b, 
где целочисленное значение k определяет 
количество вычисленных корней. В этом 
простом случае среднюю частоту <ω> и 
соответствующую фазу <φ> можно найти 
из условия: cos (ω rk -φ) или, эквивалентно,

ωrk -φ=π +πk 
                                      2
 Этот параметр отражает интенсивность 
колебаний, пересекающих горизонталь-
ную ось. Если p10 принимает максимальные 
значения, то делается вывод, что последо-
вательность не содержит статистически 
значимых низкочастотных компонентов.
Основываясь на методологии, описанной 
выше, мы определим основные параме-
тры p1-p10 для каждого из транзисторов и 
обобщим их в табл. 1. Для этого была ис-
пользована довольно простая программа, 
написанная на MathCad. Сортировку полу-
ченных значений довольно удобно выпол-
нять в простейшей программе Excel, в том 
числе и в автоматическом режиме. 

Согласно методу, описанному ранее, для 
каждого параметра мы выбираем наимень-
шее значение (выделено зеленым цветом), 
следующее (желтое) и третье по величи-
не (красное). Поскольку первый параметр 
обозначает среднее значение, а параметр 
№10 – частоту, мы не принимаем их во 
внимание. Поэтому мы анализируем тран-
зисторы по восьми параметрам. В послед-
нем столбце показана сумма параметров 
«цвета» для каждого из транзисторов.
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Таблица 1 
Значения параметров для транзисторов

Анализируя табл. 1, можно сделать вы-
вод, что первое место делят транзисторы 
№3 и №7, при этом выделить среди них 
«чемпиона» сложно. Серебряная медаль 
присуждается транзисторам с номерами 
5 и 10, в то время как транзистор с но-
мером 5 немного опережает своего кон-
курента. Четыре участника претендуют 
на бронзовую медаль, но по совокупным 
параметрам она достается транзистору 
№2. Также стоит отметить, что среди всех 
конкурсантов нет ни одного транзистора, 
который не набрал бы хотя бы один балл.

Учтем замечание, сделанное выше, в 
котором было указано, что транзистор №6 
был «особенным». Действительно, соглас-
но табл. 1, он набрал всего одно очко, что 
ставит его в список аутсайдеров. Следо-
вательно, теоретические предположения 
в экспериментальных данных были под-
тверждены результатами обработки дан-
ных, что свидетельствует о высокой сте-

пени чувствительности метода. Хотелось 
бы еще раз подчеркнуть, что мы изучаем 
только шумы при отсутствии какого-либо 
воздействия.

В этой статье мы использовали метод 
сравнительного анализа положительных 
и отрицательных флуктуаций для выбора 
лучшего транзистора из предложенных. 
Этот метод, основанный на сравнении де-
сяти параметров, позволил с высокой сте-
пенью точности выбрать «чемпиона» из 
группы «конкурентов». Этот метод показал 
такую же высокую эффективность и точ-
ность, как и ранее описанный метод ста-
тистики комплексных моментов [8]. Стоит 
отметить, что предположения о нарушении 
режима работы транзистора №6 подтвер-
дились.

Мы планируем продолжить нашу рабо-
ту по обработке данных уже на полевых 
транзисторах, чтобы оценить количествен-
ные различия в их параметрах.
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Аннотация
Тенденция к упрощению и оцифровке процессов жизнедеятельности человека, пере-

ходу к автоматизированным средствам и системам усиливается с каждым днем. В статье 
рассматривается вопрос об использовании беспилотных технологий в обеспечении безо-
пасности дорожного движения на территории Республики Татарстан. Цель исследования 
– определить проблемные аспекты и перспективное направление использования аэроста-
та экипажами дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции РТ с целью повышения 
безопасности дорожного движения путем применения инновационных методов контроля 
за обстановкой на дорогах. Для этой цели в работе были проанализированы статистиче-
ские сведения о показателях состояния БДД и выбраны оптимальные формально-логиче-
ские методы и метод анализа.

Ключевые слова: беспилотные технологии, дорожное движение, сотрудники ГИБДД, 
аэростат, безопасность, правонарушение, транспортное средство, аварийность

Abstract
The trend towards simplification and digitization of human life processes, the transition to 
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automated tools and systems is increasing every day. The article discusses the use of unmanned 
technologies in ensuring road safety on the territory of the Republic of Tatarstan. The purpose of 
the study is to determine the problematic aspects and promising direction of using the balloon by 
the crews of the road patrol service of the State Traffic Inspectorate of the Republic of Tatarstan 
in order to improve road safety by applying innovative methods of monitoring the situation on 
the roads. For this purpose, statistical data on road safety indicators were analyzed in the work 
and the optimal formal-logical method and method of analysis were selected.

Keywords: unmanned technologies, traffic, traffic police officers, balloon, safety, violation, 
vehicle, accident rate

С каждым годом число автомобилей рас-
тет, а протяженность автомобильных дорог 
все увеличивается. В связи с этим растут 
и угрозы возникновения дорожно-транс-
портных происшествий (далее – ДТП) с 
их негативными последствиями. Несмо-
тря на то, что с каждым годом количество 
смертности населения от ДТП снижается, 
обеспечение безопасности дорожного дви-
жения (далее – БДД) по-прежнему должно 
оставаться одним из ключевых направле-
ний государственной политики. Снижение 
количества погибших в ДТП подтвержда-
ют статистические сведения о показателях 
состояния безопасности дорожного движе-
ния за последние 5 лет, учет которых осу-
ществляется в рамках деятельности под-
разделений Госавтоинспекции МВД Рос-
сии [1]. Так, изучая показатели по России, 
мы видим заметный спад числа погибших 
в результате ДТП: в 2018 г. – 18 214 чело-
век; в 2019 г. – 16 984; в 2020 г. – 16 152; 
в 2021 г. – 14 872; в 2022 г. – 14 172. 
В Республике Татарстан мы также на-
блюдаем уменьшение числа погибших 
в результате дорожного травматизма:
2018 г. – почти 400 человек; 2019 г. – 
369; 2020 г.– 321; 2021 г.– 313; 2022 г.– 306. 
Таким образом, статистика, обнародован-
ная Госавтоинспекцией, показывает нам, 
что который год на дорогах России проис-
ходит снижение аварийности, однако дина-
мика падения остается недостаточной для 
кардинального изменения смертности и 
количества аварий.

На нынешнем этапе развития современ-
ного общества активно ведутся работы по 
созданию и внедрению в практику беспи-

лотных технологий, применяемых в обе-
спечении безопасности на дорогах. Верно 
подмечают А.И. Коробеев и А.И. Чучаев, 
что «несмотря на то, что на данный момент 
человеческие способности по распознава-
нию препятствий превосходят технологии 
технического зрения, последние имеют 
ряд преимуществ. Техническая система 
не знает усталости, не отвлекается и в лю-
бое время контролирует окружающее про-
странство» [2]. А основой успешного обе-
спечения БДД на сети дорог, на которую 
обращают внимание исследователи, явля-
ется деятельность нарядов и экипажей до-
рожно-патрульной службы (далее – ДПС) 
Госавтоинспекции, осуществляющих по-
вседневное плановое выполнение возло-
женных на службу задач с использованием 
технических средств по наблюдению за до-
рожным движением, выявлению и фикса-
ции нарушений со стороны его участников 
[3].

Так, в настоящее время в Республике 
Татарстан организована совместная рабо-
та инспекторов ДПС ГИБДД МВД по РТ 
с сотрудниками войск Росгвардии по пре-
сечению нарушений ПДД с использовани-
ем такого вида беспилотного летательного 
аппарата (далее – БПЛА), как аэростат.

Использование аэростата, несомненно, 
показало свою эффективность в обеспе-
чении БДД на аварийно-опасных участках 
автомобильных дорог Республики Татар-
стан. Совместно с авиационным отрядом 
специального назначения Управления Ро-
сгвардии РТ Госавтоинспекция МВД по 
РТ проводит мониторинг и профилактику 
с целью предупреждения нарушений, свя-
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занных с выездом на полосу для встречного 
движения, которые могут повлечь тяжкие 
и особо тяжкие последствия, гибель участ-
ников дорожного движения [4]. Согласно 
статистике, представленной на официаль-
ном сайте ГИБДД, в Республике Татарстан 
в период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 
выявлено 389 ДТП из-за выезда на поло-
су, предназначенную для встречного дви-
жения. В них погибли 122 человека, число 
раненых составляет 658 [1].

Примечательно, что в аэростате уста-
новлены обзорная (360 градусов) и де-
тализирующая видеокамеры, способные 
фиксировать все происходящее в радиусе 
нескольких километров. Дальность обзора 
составляет 5 км, номер ТС можно рассмо-
треть и непосредственно зафиксировать 
факт правонарушения с 700 м. Картинка 
передается напрямую оператору, который, 
в свою очередь, сообщает данные автомо-
биля на ближайший пост ГИБДД. В случае 
возникновения спора, инспектор может по-
лучить и видеоподтверждение от операто-
ра аэростата [4]. 

В основном, при помощи аэростата воз-
можно пресечение непосредственно вы-
езда на встречную полосу в неположен-
ном месте, так и обгон «паровозиком», т.е. 
подряд. В августе 2022 г. по этому поводу 
свой комментарий дал врио заместителя 
начальника УГИБДД МВД по Республи-
ке Татарстан Айрат Самигуллин: «Только 
за последние мероприятия, которые мы 
провели, выявлено 10 подобных правона-
рушений, впоследствии которых водители 
были привлечены к административной от-
ветственности. Согласно санкции ч. 4 ст. 
12.15. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), им 
грозит лишение права управления транс-
портным средством до полугода [4].

В Республике Татарстан практика мони-
торинга и выявления нарушений ПДД по-
средством аэростата сотрудниками ГИБДД 
проводится на аварийных и особо опасных 
участках дорог в Лаишевском районе, а 

также над автодорогой Казань – Арск, ря-
дом с поворотом на Куркачи, где трасса 
имеет множество опасных затяжных пово-
ротов и перекрестков со второстепенными 
дорогами. Заслуживает внимание тот факт, 
что работа аэростата возможна и в ноч-
ных условиях, поскольку имеет теплови-
зионную камеру, различающую силуэты.
К тому же, комплекс высотного видеона-
блюдения «Око» имеет достаточно боль-
шой объем памяти в системном блоке, где в 
течение года хранится вся информация [5]. 
Учитывая вышеизложенное, отметим, что 
применение этого высотного комплекса 
видеонаблюдения производит существен-
ный профилактический эффект, и, таким 
образом, водители, видя наполненный ге-
лием воздушный шарик в форме дирижа-
бля, дисциплинируются и отказываются от 
совершения правонарушения.

Однако применение данных рейдовых 
мероприятий при помощи беспилотных 
технологий имеет некоторые недостатки. 
Проблемой выступает тот факт, что для 
использования так называемого «дирижа-
бля» необходимы благоприятные метео-
условия. При обстоятельствах, влияющих 
на ухудшение погодных условий, таких 
как дождь, туман, метель, снегопад, ветре-
ная погода (скорость ветра до 8 м/с) ис-
пользование аэростата не представляется 
возможным. Немаловажную роль играет 
и дальность съемки (не более 5 км), по-
скольку летательный аппарат не позволяет 
захватить протяженность дороги на более 
существенную площадь. Кроме того, аэро-
стат не обладает такой характеристикой, 
как мобильность, т.е. не может отдаляться 
от места дислокации и не имеет возможно-
сти перемещаться в воздухе.

С.А. Зарайский в своей работе указы-
вал, что идентификация транспортных 
средств (далее – ТС) с помощью беспи-
лотных технологий осложняется рядом 
факторов: низким разрешением объектов 
идентификации на изображениях с БПЛА 
(десятки пикселей), зашумленностью изо-
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бражения, большим числом ТС разного 
размера и близких пропорций, размыто-
стью границ объектов идентификации на 
изображениях [6]. Существенной пробле-
мой использования беспилотников может 
также стать и проведение определенных 
организационных мероприятий, связанных 
с получением необходимых разрешений в 
органах власти, поскольку использование 
БПЛА осуществляется только на основа-
нии плана полета и разрешения на исполь-
зование воздушного пространства. Это оз-
начает, что если БПЛА необходим прямо 
сейчас, но нет соответствующих докумен-
тов, то совершить полет будет невозможно. 
В данном ключе мы можем говорить о по-
требности упрощения данной процедуры 
для того, чтобы сотрудники Госавтоин-
спекции могли оперативно применять бес-
пилотные технологии тогда, когда им это 
необходимо. 

Важным для данного исследования яв-
ляется положение об эффективном при-
менении аэростата на дорогах Республики 
Татарстан. Учитывая опыт использования 
дирижабля в Самарской области, Свердлов-
ской области и Краснодарском крае, пер-
спективным направлением в области обе-
спечения БДД в Республике Татарстан, не-
смотря на узкую направленность надзора, 
заключающегося в основном в фиксации 
выезда на встречную полосу и движения 
по обочине, станет использование аэро-
стата на новой скоростной автомобильной 
дороге М-12 Москва – Нижний Новгород 
– Казань, завершение строительства кото-

рой ожидается к 2024 г. Предполагается, 
что с вводом новой автомагистрали дорога 
от Москвы до Казани займет всего 6,5 ча-
сов, и, более того, на М-12 не будет ника-
ких пересечений с другими дорогами. Это 
означает, что нас ждет принципиально но-
вая и современная автодорога, на которой 
в любом случае потребуется обеспечение 
безопасности дорожного движения. Здесь 
имеются в виду такие нарушения ПДД, как 
выезд на встречную полосу для движения 
ТС, движение по обочине и остановка в тех 
местах, где она запрещена, и т.д.

Учитывая стремительное развитие тех-
нологий и уже имеющиеся результаты 
интенсивного научно-технического про-
гресса в XXI в., которые на данный момент 
являются неотъемлемой частью нашей 
жизни, мы можем полагать, что в будущем, 
когда системы искусственного интеллекта 
достигнут высокого уровня, в современной 
России и Республике Татарстан беспилот-
ные технологии, управляемые в дистанци-
онном режиме при помощи автономного 
программного обеспечения, в том числе 
аэростата, получат более широкое приме-
нение для надлежащего уровня безопасно-
сти на дорогах в целях снижения аварий-
ности на автомобильном транспорте и не-
допущения происшествий с участниками 
дорожного движения.

Результаты
Выработаны предложения по повыше-

нию эффективности использования аэро-
стата для профилактики БДД.
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Аннотация 
Пешеходы являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, потому 

что у них нет надежной защиты от столкновений. Опасность столкновений для пеше-
ходов возрастает на пешеходных переходах из-за несоблюдения ими правил дорожного 
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движения. Для лучшего понимания проблем, связанных с пешеходным движением, необ-
ходимо понимать поведение пешеходов на участках улично-дорожной сети и их мотивы. 
В статье рассматривается статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов, на основании которой определились основные места совершения наездов и 
исследовалось поведение пешеходов. Для оценки поведения пешеходов определены за-
кономерности влияния транспортного потока на пешеходное движение, а также рассма-
тривалось поведение пешеходов на улично-дорожной сети как иерархическая структура. 
Изучение поведения пешеходов позволит повысить их безопасность и учесть при про-
ектировании пешеходных переходов.

Ключевые слова: пешеходы, человеческий фактор, пешеходные переходы, дорожно-
транспортные происшествия, организация движения

Abstract
Pedestrians are the most vulnerable road users because they have no reliable protection 

against collisions. The risk of collisions for pedestrians increases at pedestrian crossings due 
to their non-compliance with traffic rules. To better understand problems associated with 
pedestrian traffic, it is necessary to understand the behavior of pedestrians on sections of the 
road network and their motives. The article examines the statistics of road traffic accidents 
involving pedestrians, on the basis of which the main places of collisions were determined, and 
the behavior of pedestrians was studied. To assess the behavior of pedestrians, the regularities 
of the influence of traffic flow on pedestrian traffic were determined, and the behavior of 
pedestrians on the road network was also considered as a hierarchical structure. Studying 
the behavior of pedestrians will improve their safety, and take into account when designing 
pedestrian crossings.

Keywords: pedestrians, human factor, pedestrian crossings, traffic accidents, traffic 
management

Пешеходы являются наиболее уязвимой 
группой участников дорожного движения, 
столкновения между транспортными сред-
ствами и пешеходами признаны серьезной 
проблемой во многих странах.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, уровень смертности 
пешеходов составляет в среднем 23% от 
общего уровня смертности на автомобиль-
ном транспорте [1]. 

Исследования показывают, что на воз-
никновение дорожно-транспортных проис-
шествий (далее – ДТП) влияет ряд факто-
ров – это факторы, связанные с человеком, 
транспортным средством, дорожно-транс-
портной инфраструктурой и окружающей 
средой [2]. Риск несчастных случаев, вы-
званных транспортными средствами, до-
рожно-транспортными факторами и фак-
торами окружающей среды, может быть 
снижен путем развития транспортных 
технологий и благодаря современным до-

стижениям технологий в сфере управле-
ния дорожным движением [3, 4]. Однако 
поведение людей (человеческий фактор) 
тяжело контролировать, и большинство 
ДТП связывают с поведением пешеходов и 
водителей [5, 6].

Ошибочные действия участников до-
рожного движения (пешеходов, водите-
лей и пассажиров) являются причиной 
85-90% всех ДТП. Также можно отме-
тить, что в 57% ДТП человеческая ошиб-
ка является первичным фактором, кото-
рый приводит к возникновению аварий 
[7, 8]. Лишь 2,4% ДТП можно объяснить 
исключительно технической неисправно-
стью транспортных средств. Рассматривая 
влияние неблагоприятной окружающей 
среды, можно отметить, что она является 
причиной в 4,7% ДТП. Остальные 35,9% 
ДТП совершаются из-за сложного сочета-
ния множества факторов [9]. 

Среди ДТП с участием пешеходов в 
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Республике Татарстан за 2022 г. произо-
шло 983 ДТП (73 погибли, 939 ранены), 
что составляет 29% от общего количества 
ДТП по республике. По вине самих пеше-
ходов произошло 356 ДТП (53 погибли, 
309 ранены). 

Основные места совершения ДТП в го-
родах Республики Татарстан – это регули-
руемые пешеходные переходы (34%), нере-
гулируемые пешеходные переходы (17%), 
перегоны улиц (14%) и выезд транспорт-
ных средств с прилегающей территории 
(9%). Сопутствующими факторами воз-
никновения ДТП с участием пешеходов яв-
ляются: отсутствие дорожных знаков в не-
обходимых местах (20%), отсутствие или 
плохая различимость горизонтальной раз-
метки проезжей части (18%), отсутствие 
пешеходных ограждений в необходимых 
местах (7%). 

Для обеспечения безопасности людей, 
переходящих дорогу, необходимо уделять 
пристальное внимание риску столкнове-
ния транспортных средств с пешеходами. 
Несмотря на то, что сегодня обеспечению 
безопасности людей на автомобильных 
дорогах уделяется много внимания, стати-
стика показывает большой процент ДТП с 
участием пешеходов. Наиболее опасными 
участками улично-дорожной сети являют-
ся те пешеходные переходы, которые нахо-
дятся на магистральных улицах [10]. Ста-
тистика также показывает, что наибольшее 
число наездов на пешеходов со смертель-
ным исходом совершается непосредствен-
но на пешеходных переходах. Поэтому од-
ной из главных транспортных задач явля-
ется повышение безопасности пешеходов, 
для решения которой необходимы совер-
шенствование схем организации дорожно-
го движения и применение современных 
средств регулирования транспортных и пе-
шеходных потоков.

Из приведенных сведений можно сде-
лать вывод, что в городах Республики Та-
тарстан наибольшее количество ДТП с 
пешеходами приходится на участки дорог 

в районе перекрестков. Естественно, мож-
но предположить, что такая характерная 
аварийность объясняется определенными 
закономерностями поведения пешеходов. 
Знание таких закономерностей и учет их 
при разработке практических мер по улуч-
шению условий дорожного движения в го-
родах позволят существенно повысить без-
опасность пешеходов.

Существуют различные факторы, влия-
ющие на поведение и безопасность пеше-
ходов: окружающая среда (тип дороги, ши-
рина, перекрестки, пешеходные переходы, 
поверхности, освещение), дорожное дви-
жение (объем, движущиеся и неподвижные 
транспортные средства, общение), личные 
(физические, психологические, личност-
ные характеристики, мотивация, опыт, 
психологическое состояние) и социальные 
(присутствие других, цель путешествия, 
игра). Прежде чем перейти улицу, пешеход 
сканирует дорогу, воспринимает движение 
и выносит суждения о расстоянии, скоро-
сти и направлении движения транспорт-
ных средств. Основываясь на этой инфор-
мации, пешеход принимает решение о том, 
переходить дорогу в данный момент или 
нет. Маленькие дети испытывают трудно-
сти, в зависимости от их уровня развития, 
с одной или несколькими из этих подзадач. 
Аналогичным образом пожилые пешехо-
ды могут столкнуться с проблемами в вос-
приятии движения транспортных средств 
и принятии решения о том, когда перехо-
дить улицу [11]. На оценку скорости могут 
влиять размер, цвет и расстояние до при-
ближающегося транспортного средства. 
Подобные ошибки в суждениях могут при-
вести к тому, что пешеходы при переходе 
дороги будут использовать небезопасные 
промежутки.

Переход через дорогу чаще всего 
обусловлен, как правило, наличием на про-
тивоположной стороне дороги одного или 
нескольких объектов тяготения пешеходов. 
В общем случае, это жилые дома, магази-
ны, пункты общественного питания, связи, 
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административные и производственные 
здания, здания культурно-бытового обслу-
живания и т.п.

Типичной особенностью поведения лю-
дей, переходящих через дорогу, является 
то, что они пересекают проезжую часть по 
кратчайшему расстоянию к объектам тяго-
тения. Мотивом такого поведения пешехо-
да служит стремление скорее достичь ин-
тересующего его объекта. При этом забота 
о собственной безопасности для пешехода 
является не основной, она подчинена глав-
ному, указанному мотиву. Руководствуясь 
им, пешеходы могут пересекать автомо-
бильные потоки с большой степенью ри-
ска, их не останавливают ни ограждения, 
ни газоны, ни кустарниковые посадки пе-
ред проезжей частью.

На рис. 1 показан пример, когда пешеход 
переходит шестиполосную улицу Нурсул-
тана Назарбаева г. Казани вне пешеходного 
перехода. Стоит отметить, что на рассма-
триваемом участке пешеходы системати-
чески нарушают правила дорожного дви-
жения, возрастная группа пешеходов тоже 
разная – от подростков до пожилых людей. 

Исследования показывают, что в городах 
Республики Татарстан очень часто встре-
чаются участки улично-дорожной сети, где 
пешеходы систематически нарушают пра-
вила дорожного движения. Такое поведе-
ние пешеходов приводит к возникновению 
опасных ситуаций, которые впоследствии 
приводят к ДТП.

Изучая поведение пешеходов, можно 
отметить, что у них периодически прояв-
ляется нетерпение, когда они ожидают по-
явления возможности перейти проезжую 
часть, но не могут этого сделать из-за по-
мех от транспортных средств.  

Задержки пешеходов – это случайная ве-
личина, которая зависит от большого коли-
чества факторов и не зависит от самих пе-
шеходов. К ним можно отнести: параметры 
транспортного потока (интенсивность дви-
жения, скорость и т.д.), схемы организации 
дорожного движения, состояние проезжей 
части (мокрое, скользкое и т.д.), погодные 
факторы. Также на задержки влияют и лич-
ностные качества пешеходов, к которым 
можно отнести возраст, пол, психическое 
состояние и мотивы поведения. 

Рис. 1. Переход пешеходом вне пешеходного перехода в створе ул. Нурсултана 
Назарбаева между ул. Хади Такташа и ул. Павлюхина, г. Казань
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Указанная особенность поведения пеше-
ходов хорошо прослеживается по стихий-
но прокладываемым тропинкам к объектам 
тяготения через газоны на участках доро-
ги с двусторонней застройкой и фасадным 
расположением объектов тяготения, где 
прослеживается массовость такого поведе-
ния людей. Такие участки дорог наиболее 
опасны для движения.

На рис. 2 показана улица Беломорская г. 
Казани. На данной улице в результате про-

веденного обследования были выявлены 
участки со стихийным прокладыванием 
тропинок к объектам тяготения. Стоит от-
метить, что людей, в темное время суток 
переходящих проезжую часть, практиче-
ски не видно, что способствует возникно-
вению опасных ситуаций. Исследования 
показывают, что данная ситуация харак-
терна и для других городов Республики 
Татарстан.

Рис. 2. Стихийное прокладывание тропинок в створе 
ул. Беломорская, д. 106 г. Казани

Нетерпение среди пешеходов проявля-
ется не сразу, а спустя промежуток време-
ни, который в среднем составляет 11-18 се-
кунд. Данная задержка пешеходов соответ-
ствует интенсивности движения в размере 
550-700 авт/ч. и зависит от существующей 
схемы организации дорожного движения 
(рис. 3). При этом значении интенсив-
ности движения пешеход, прождав 11-18 
секунд (приемлемое ожидание), настра-
ивается на новый, ускоренный темп дви-
жения, с которым он переходит проезжую 
часть [12]. Двигаясь в ускоренном тем-
пе, пешеход переходит проезжую часть  в 
опасной близости перед приближающими-
ся транспортными средствами. В таких ус-
ловиях у пешехода практически не остает-
ся возможности избежать наезда. В резуль-
тате, если на участке наблюдается большая 
интенсивность движения транспортных 
средств, пешеход отказывается переходить 
дорогу в неудобном ему темпе. При этом 
пешеход ждет появления безопасных ин-

тервалов для перехода дороги, что увели-
чивает время ожидания. 

Следующей особенностью движения 
пешеходов является то, что люди перехо-
дят проезжую часть со случайной скоро-
стью. Каждый пешеход выбирает такую 
скорость перемещения, которая обеспечи-
вает ему удобный и безопасный переход 
через дорогу. Темп движения при этом яв-
ляется качественной характеристикой про-
цесса перемещения людей.

Влияние интенсивности движения 
транспортных средств на скорость пешехо-
дов при пересечении ими проезжей части 
представлено на рис. 4.

Представленные на рис. 4 диаграммы 
позволяют определить темп движения пе-
шехода, с которым он переходит дорогу. 
Если интенсивность транспортных средств 
700 авт/ч, то средняя скорость пешехо-
дов согласно диаграмме составит 1,8 м/с. 
Пешеходы с такой скоростью в возрасте 
до 60 лет переходят проезжую часть в 
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темпе быстрого шага. Пешеходы старше 
60 лет не смогут перейти проезжую часть 
в данном темпе. Чтобы пешеходы данной 
категории смогли перейти проезжую часть, 
им придется долго ждать для безопасного 

перехода или изменить темп на бег. Рас-
смотренный пример показывает, что для 
них условия перехода проезжей части зна-
чительно хуже, чем для другой категории 
пешеходов.

Рис. 3. Задержки пешеходов в зависимости от интенсивности движения при 
переходе дороги шириной 9 м: 1 – двустороннее движение; 

2 – одностороннее движение

Рис. 4. Влияние интенсивности движения на скорость пешехода:
1 – двустороннее движение, ширина проезжей части – 9 м; 

2 – одностороннее движение, ширина проезжей части – 9 м; 
3 – двустороннее движение, ширина проезжей части – 14 м при наличии 

островка на оси
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Скорость ходьбы пешеходов и доступ-
ное пространство являются основными 
элементами движения пешеходов по город-
ским сегментам и ключевыми показателя-
ми эффективности для оценки функциони-

рования пешеходного движения.
Исследование скоростей передвижения 

пешеходов показывает, что она распреде-
ляется в соответствии с нормальным зако-
ном (рис. 5). 

Рис. 5. Распределение скорости движения пешеходов на подходах к проезжей 
части: 1 – интенсивность 100 пешеходов в час на полосу движения шириной 

0,75 м; 2 – интенсивность 200 пешеходов в час; 3 – интенсивность 
525 пешеходов в час

Выявление закономерности движения 
пешеходов через проезжую часть показало, 
что при разработке схем организации дви-
жения необходимо учитывать поведение пе-
шеходов в различных дорожных условиях.

Поведение пешеходов в городских сетях 
можно было представить как иерархиче-
скую структуру, которая включает [13]: 

– стратегический уровень (выбор време-
ни отправления); 

– тактический уровень (планирование 
действий и выбор маршрута); 

– оперативный уровень (пересечение до-
рог и взаимодействие). 

Тактическое решение взаимодействует 
с оперативным уровнем, когда, например, 
маршрут движения пешехода может из-
мениться из-за доступных средств пере-
сечения, а местоположение пешеходного 
перехода может повлиять на общее время 
в пути пешехода. Эта структура объясняет 

взаимосвязь между этими тремя уровнями 
и подчеркивает необходимость комплекс-
ного метода анализа работы по устройству 
пешеходных переходов. Однако большин-
ство существующих исследований игно-
рирует эти взаимные воздействия, и время 
в пути пешехода обычно анализируется 
только на уровне перекрестка. Таким обра-
зом, чтобы приблизить перспективу пеше-
хода, необходимо разработать модель вре-
мени в пути пешехода, которая учитывает 
весь путь.

Анализ поведения пешеходов при пере-
ходе улицы позволил выявить четыре ос-
новных компонента – планирование марш-
рута, обнаружение движения, суждение и 
принятие решения. Исследования также 
показали, что режим движения пешеходов 
является важным компонентом улично-до-
рожной сети и в значительной степени вли-
яет на работу тротуаров и пешеходных пе-
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реходов, а также на работу всей транспорт-
ной системы, взаимодействуя с другими 
участниками дорожного движения (транс-
портными средствами, велосипедистами). 

Поэтому при определении мероприятий по 
повышению безопасности пешеходов не-
обходимо учитывать поведение пешеходов 
на улично-дорожной сети города. 
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Аннотация
В данной работе рассматривается возможность внедрения использования индексов 

риска при формировании паспортов безопасности муниципальных образований и про-
гнозировании чрезвычайных ситуаций. Областью применения данных видов расчета 
является анализ состояния субъекта в сфере сопротивления чрезвычайным ситуациям, 
с целью повышения его устойчивости к угрозам. 

Использование индексов риска с учётом международных требований – крайне акту-
альное и перспективное направление в области управления безопасностью населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций. В настоящее время Всероссийский научно-ис-
следовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) стремится к доработке данной методологии и ее адап-
тации для субъектов Российской Федерации для внедрения индексных расчетов в прак-
тическую деятельность системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) с целью ее оптимизации.

Ключевые слова: риск, прогнозирование, чрезвычайные ситуации, анализ, индекс, 
показатель, паспорт безопасности, локализация, ликвидация, предупреждение

Abstract
In this paper, the possibility of introducing the use of risk indexes in the formation of safety 

data sheets of municipalities and forecasting emergency situations is considered. The scope of 
application of these types of calculations is the analysis of the state of the subject in the field of 
emergency resistance in order to increase its resistance to threats. 

The use of risk indexes, taking into account international requirements, is an extremely 
relevant and promising direction in the field of managing the safety of the population and 
territory from emergency situations. Currently, the All-Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergency Situations of the Ministry of Emergency Situations of Russia is striving 
to refine this methodology and adapt it for the subjects of the Russian Federation to introduce 
index calculations into the practical activities of the emergency prevention and response System 
in order to optimize it.
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Важнейшими условиями устойчивого 
государства являются его безопасность, на-
дежность, экологичность и постоянное со-
вершенствование. Для достижения устой-
чивости, защищенности и стабильности 
Российской Федерации важно заниматься 
безопасностью отдельных ее регионов и 
территориальных образований меньшего 
масштаба с учётом их территориальных 
особенностей. Анализ риска определенной 
территории Российской Федерации проис-
ходит с учетом ее климатических и геогра-
фических особенностей, наличия крити-
чески важных и особо опасных производ-
ственных объектов, численности и плотно-
сти населения, уровня развития транспорт-
ного сообщения и многих других показате-
лей подверженности тем или иным опасно-
стям с целью организации предупреждения 
и предотвращения их. Данные положения 
об особенностях рассматриваемой зоны и 
учет всесторонних рисков от природных и 
техногенных опасностей для конкретного 
субъекта отражаются в основном норма-
тивно-методическом и техническом доку-
менте – типовом паспорте безопасности 
территории муниципального образования, 
разработанном с целью заблаговременного 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
путем предложения комплекса необходи-
мых мероприятий, нацеленных на сниже-
ние риска бедствий. Традиционным подхо-
дом оценки риска реализации чрезвычай-
ной ситуации, как правило, является метод 
анализа статистических данных по показа-
телям чрезвычайных ситуаций. Однако в 
последнее время также получили распро-
странение подходы, использующие индекс-
ные методы. Адаптация международных 
требований в системе расчета рисков ведет 
к появлению модифицированных индек-
сов риска, которые в настоящее время ак-
тивно пытаются внедрить в деятельность 
МЧС России с целью уменьшения количе-
ства бедствий и масштабов повреждений и 

потерь, понесенных от них. 
В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации №868 от 11 июля 
2004 г. и решением сoвместного заседания 
Сoвета Безoпасности Российской Федера-
ции и президиума Гoсударственного со-
вета Российской Федерации от 13 ноября 
2003 г. в муниципальных образованиях 
Российской Федерации для oбеспечения 
их безопасности, устойчивости и ста-
бильности предпoлагается oбязательная 
разработка паспортов безопасности тер-
ритории согласно требованиям приказа 
МЧС Рoссии №484 от 25 октября 2004 г. 
Цели и задачи формирования типового 
паспорта безопасности соответствуют ос-
новным задачам реализации в Российской 
Федерации международной программы 
по уменьшению опасности бедствий – 
Сендайской рамочной программы на 
2015-2030 гг. [7]. 

Цель данной программы заключает-
ся в заблаговременном предупреждении 
чрезвычайных ситуаций и, следовательно, 
повышении безопасности населения на 
муниципальном уровне. Это происходит 
путем решения задач по защите населения 
и территории, принятия реальных финан-
сируемых мер по снижению гибели людей, 
ущерба их здоровью, ущерба окружаю-
щей среде и экономике посредством объ-
единения представителей государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, экспертов по вопросам безопасности, 
представителей местных общественных 
организаций, бизнес-сообществ [2].

В соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к паспoртам безопасности, 
можно использовать любой способ расчета 
рисков. Для вычисления различных видов 
риска в паспорте безопасности приведены 
следующие расчеты:

– приемлемый риск аварии (1):

R=f (F,U)                        (1)
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– индивидуальный риск (2):

R=∑i=
1n Qni  Q(Ai),               (2)

– потенциальный территориальный риск;
– социальный риск (3): 

S=∑i=1
lQ (Ai,)                    (3)

– коллективный риск.
Для достижения комплексной безопас-

ности и минимизации социального, эконо-
мического и экологического ущерба, нано-
симого населению от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характе-
ра, произошедших в результате аварий на 
особо опасных и потенциально опасных 
объектах, в паспорте безопасности муни-
ципального образования также приводит-
ся расчёт степени промышленной опас-
ности путем качественной и количествен-
ной оценки рисков. Сейчас в паспортах 
безопасности самым распространённым 
методом расчёта риска от особо опасных и 
потенциально опасных объектов является 
расчет зоны поражений.

Существуют методы экспертных оце-
нок, методы модельных исследований, 
методы математических моделей, методы 
инженерных исследований. Однако рас-
четы данных видов риска в oсновном не 
подходят для оценки территории подвер-
женности к опасностям и относятся скорее 
к техническим системам, чтo еще раз под-
тверждает актуальность внедрения моди-
фицированных индексов риска, адаптиро-
ванных к анализу конкретной территории 
на основе международных требований [6]. 
В настоящее время стоит острый вопрос 
выбора методов исследования обеспечения 
техносферной безопасности. Очевидно, 
что на сегодняшний момент при прогно-
зировании рисков чрезвычайных ситуаций 
требуется совершенствование как матема-
тического и методического аппарата оцен-
ки и управления рисками чрезвычайных 
ситуаций, так и создание новых технологий 

оценки и управления рисками бедствий. 
Стоит обратить особое внимание на то, что 
проблема законодательного закрепления 
требований к деятельности по управлению 
рисками происшествий остается открытой. 
Отсутствие нормативно-правовых актов 
Российской Федерации в области оценки 
риска, в том числе и с использованием ме-
тода индекса риска, существенно усложня-
ет внедрение модифицированных методов 
в практическую работу МЧС России.

В настоящее время МЧС России со-
вместно с Российским научным обществом 
анализа риска проводит активную работу 
по оптимизации системы разработки ме-
роприятий, направленных на заблаговре-
менное предупреждение чрезвычайных 
ситуаций. Использование метода индексов 
риска является довольно перспективным 
направлением в области оценки и анализа 
риска бедствий. На основе данного под-
хода представляется возможным получить 
прогнозную оценку рисков чрезвычайных 
ситуаций путем анализа показателей опас-
ностей, уязвимостей и отсутствия потенци-
ала противодействия. Индекс риска также 
позволяет осуществлять сравнительную 
характеристику муниципальных образова-
ний для определения регионов и районов, 
наиболее подверженных риску бедствий. 
Индексный метод использует расчет уров-
ня риска, который определяется его коли-
чественной оценкой, полученной способом 
присвоения баллов на основе определен-
ных порядковых шкал. Областью примене-
ния данных расчетов является классифика-
ция видов риска, связанных с конкретными 
процессами на определенных территориях 
при условии, что область исследования хо-
рошо изучена. Определение уровня риска 
с помощью индексных показателей пред-
полагает использование математических 
моделей и характерных статистических 
данных [4].

Первым объективным способом рас-
чета и анализа риска индексным методом 
является метод INFORM, разработанный 
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в 2012 г. Европейской комиссией для по-
нимания рисков гуманитарных катастроф. 
Согласно данной методологии, необходи-
мо оценить такие составляющие риска, 
как: степень реализации опасностей на 
конкретной территории, уровень ее уяз-
вимости, отсутствие потенциала проти-

водействия (преодоления) территории. 
В соответствии с методикой индикаторы 
отсутствия потенциала противодействия, 
уязвимости и опасности оцениваются по 
десятибалльной шкале. Все показатели рас-
пределены в интервале от 0 до 10 (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровни индикатора индекса риска

Уровень
 индикатора

Интервалы изменения каждой группы 
индикаторов Интеграль-

ный индекс 
рискаОпасности 

и угрозы Уязвимость Отсутствие потенциала 
противодействия

Низкий 0-1,54 0-1,83 0-3,32 0-2,3
Средний 1,54-2,71 1,83-3,2 3,32-4,95 2,3-3,25
Высокий 2,71-4,38 3,2-5,06 4,95-6,73 3,25-4,64

Очень 
высокий 4,38-10 5,06-10 6,73-10 4,64-10

Индекс риска INFORM рассчитывается 
как среднее геометрическое из составля-
ющих индекса показателей уязвимости, 
опасности и отсутствия потенциала проти-
водействия по формуле (4):

R=3√H×V×L,                 (4)

где H – индикатор опасности; V – ин-
дикатор уязвимости; L – индикатор отсут-
ствия потенциала противодействия опасно-
стям и угрозам.

Алгоритм оценки риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций для субъекта 
Российской Федерации c помощью метода 
INFORM включает в себя такие компонен-
ты, как: 

– формирование обновляемой базы дан-
ных по расчетным значениям в каждом ре-
гионе;

– применение коррелирующихся мето-
дик и расчетных формул для расчета индек-
сов в субъекте;

– выполнение ранжирования субъектов 
по итоговым значениям индекса риска и 
выявление передовых и отстающих муни-
ципальных образований;

– выдвижение предложений и рекомен-
даций по повышению устойчивости в обла-

сти защищенности к бедствиям путем реа-
лизации эффективных предупредительных 
и защитных мероприятий на основе ана-
лиза показателей опасности, уязвимости и 
потенциала противодействия [3].

Таким образом, метод INFORM позволя-
ет делать обоснованный прогноз возникно-
вения наиболее вероятных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в субъекте Российской Федерации, 
что позволит разработать план проведения 
предупредительных мероприятий по ми-
нимизированию предполагаемого ущерба, 
подготовки к своевременной локализации 
и оперативной ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

В 2017 г. ВНИИ ГО ЧС на базе INFORM 
была разработана программа модифици-
рованного подхода к оценке риска на тер-
ритории. На основании данной методики 
материалы для расчета должны быть по-
лучены из открытых баз данных, государ-
ственных докладов, данных официальной 
статистики, отчетных материалов Росги-
дромета, информационных порталов феде-
ральных органов исполнительной власти, 
что позволит дистанционно запрашивать 
и обрабатывать их без необходимости при-
влечения экспертов. 
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При расчете интегрального индекса ри-
ска используется индексный метод, в кото-
ром в качестве комплексных показателей 
рассматриваются показатели опасности, 
уязвимости и потенциала противодействия 
угрозам. Система показателей для форми-
рования комплексного индекса риска, раз-
работанного ВНИИИ ГОЧС, формируется 
с учетом данных, представленных в типо-
вом паспорте безопасности муниципаль-
ного образования в соответствии с прика-
зом МЧС России от 25.10.2004 №484.

На основе полученных значений рас-
считываются комплексные показатели, что 
дает возможность подсчета интегрального 
индекса риска чрезвычайных ситуаций как 
среднего геометрического суммы его со-
ставляющих по формуле (5):

I=3√G×V×(1-U),        (5)

где G – комплексный показатель опасно-
сти; V – комплексный показатель уязвимо-
сти; U – комплексный показатель потенци-
ала противодействия.

Расчетные зависимости для каждого из 
показателей приведены в приложениях к 
программе.

Для получения объективной и досто-
верной оценки уровня подверженности к 
рискам конкретного субъекта Российской 
Федерации необходим всесторонний ана-
лиз источников опасностей с учётом фак-
торов, формирующих ситуационные опас-
ности (антропогенного, природного или 
комбинированного характера), с целью 
организации процесса управления ими. 
Результаты расчетов могут быть представ-
лены в графических, табличных и иных 
форматах. Данные, полученные в ходе рас-
чета интегрального индекса риска, исполь-
зуются при оценке состояния защиты на-
селения субъектов Российской Федерации 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также для орга-
низации деятельности по планированию 
мероприятий по снижению риска чрезвы-

чайных ситуаций [1].
При долгосрочном прогнозировании об-

становки в условиях возникновения чрез-
вычайной ситуации важно заметить, что на 
масштаб ущерба от воздействия поражаю-
щего фактора прежде всего влияет уровень 
сопротивления самого объекта. Поэтому 
при оценке последствий чрезвычайных си-
туаций важно учитывать не только интен-
сивность воздействия поражающих факто-
ров, но и стоит обратить особое внимание 
на способность субъекта сопротивляться 
им. Показатель потенциала противодей-
ствия, входящий в состав комплексного 
индекса риска, – это способность муници-
пального образования противостоять угро-
зам, минимизировать их последствия, пе-
реносить их, приспосабливаться и адапти-
роваться к ним, трансформироваться и сво-
евременно и эффективно восстанавливать-
ся, в том числе посредством сохранения и 
восстановления своих основополагающих 
структур и функций на основе управления 
рисками. В целях усиления потенциала 
противодействия угрозам системой пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций необходимо разрабатывать соот-
ветствующие мероприятия, направленные 
на предупреждение тех или иных наиболее 
вероятных для данной территории  бед-
ствий. Данные положения целесообразно 
отражать в разделах, содержащих основ-
ные направления экономического развития 
муниципального образования и основные 
направления рационального природо-
пользования и обеспечения экологической 
безопасности муниципального образова-
ния. При этом необходимо определить наи-
более уязвимые группы населения, объек-
ты инфраструктуры и территории, что в 
дальнейшем составляет индекс риска чрез-
вычайных ситуаций [5].

Результаты изучения материала пока-
зали, что использование метода индексов 
риска является перспективным направ-
лением оценки риска чрезвычайных си-
туаций, но в настоящее время полностью 
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внедрить интегральный индекс риска 
ВНИИ ГОЧС не представляется возмож-
ным. Отсутствие систематизированной до-
кументации в области управления рисками 
с помощью метода интегрального индекса 
риска существенно усложняет использова-
ние данной методологии в практической 
деятельности МЧС России. С целью вне-
дрения индексов риска в практическую 
деятельность системы по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций политикой Российской Федерации в 
области городского развития и снижения 
риска бедствий требуется систематизи-
рование метoдических положений и зако-
нодательное закрепление обязательности 
оценки риска на муниципальном уровне, 
в том числе и с учетом международного 
опыта, в частности, оценочной карты гло-
бальной кампании ООН по повышению 
устойчивости городов «Мой город гото-
вится!», адаптированной к российским 
реалиям. Использование метода индекса 
риска представляет собой универсальный 
инструмент дистанционной оценки риска с 
возможностью ранжирования субъектов и 

последующей цифровизации формирова-
ния паспортов безопасности муниципаль-
ного образования. Учет таких показателей, 
как опасности, наиболее вероятные для 
региона, уровень его уязвимости и в осо-
бенности степень потенциала противодей-
ствия субъекта, поспособствует наиболее 
эффективному проведению полного и объ-
ективного анализа вероятности риска чрез-
вычайных ситуаций на определенной тер-
ритории и последующей разработке мер 
по снижению негативных воздействий и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению контроля за своевременным 
и полным осуществлением мер, оценки 
состояния работ территориальных орга-
нов по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального 
образования. Таким образом, при соответ-
ствующей доработке метoд индексов риска 
стоит рекомендовать для использования в 
расчетах анализа риска чрезвычайных си-
туаций в типовых паспортах безопасности 
муниципальных образований и в долго-
срочном прогнозировании чрезвычайных 
ситуаций.
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Аннотация
В статье обоснована актуальность разработки мероприятий по адаптации молодых ра-

ботников с целью снижения риска возникновения производственных травм на промыш-
ленных предприятиях метизного производства. Исследована статистика данных по про-
изводственному травматизму на обрабатывающих предприятиях Челябинской области. 
Рассматриваются проблемы трудовой адаптации молодых работников на промышленных 
предприятиях чёрной металлургии. Рассмотрены вопросы организации наставничества 
по вопросу вовлечения молодого работника в трудовую деятельность исходя из усло-
вий труда с целью снижения травматизма. Предложена схема действий и взаимодействия 
наставника и молодого работника по безопасному и успешному выполнению производ-
ственных заданий. Для снижения уровня травматизма предложены программа адапта-
ции, два вида тестирования на склонность к риску и программные продукты: «Програм-
ма для исследования уровня IQ» и «Программа для исследования уровня виктимности».
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Abstract
The article substantiates the relevance of developing measures for the adaptation of young 

workers in order to reduce the risk of occupational injuries at industrial enterprises of hardware 
production. The statistics of data on occupational injuries at manufacturing enterprises of 
the Chelyabinsk region was studied. The problems of labor adaptation of young workers at 
industrial enterprises of ferrous metallurgy are considered. The issues of organizing mentoring 
on the issue of involving a young employee in labor activity based on working conditions in 
order to reduce injuries are considered. A scheme of actions and interaction between a mentor 
and a «young» employee for the safe and successful completion of production tasks is proposed. 
To reduce the level of injuries, an adaptation program, two types of testing for risk appetite and 
software products are proposed: «Program for the study of the IQ level» and «Program for the 
study of the level of victimization».

Keywords: occupational safety, occupational injuries, young workers, victimization, 
mentoring, accident, safe production, injury

Челябинская область является одним из 
самых экономически развитых промыш-
ленных регионов России. Ведущая роль от-
водится тяжёлой промышленности – чёр-
ной металлургии. Крупнейшими предпри-
ятиями являются металлургические ком-
бинаты (г. Магнитогорск и г. Челябинск); 
передельные заводы (г. Златоуст), пред-
приятия по производству ферросплавов и 
стальных труб (г. Челябинск). В г. Магни-
тогорске градообразующим предприятием 
является ПАО «ММК» – промышленное 
предприятие чёрной металлургии, которое 
является одним из главных работодателей. 
В ПАО «ММК» действуют специальные 

кадровые квоты на приём молодежи. Еже-
годно на ПАО «ММК» принимается около 
тысячи молодых работников, которые яв-
ляются выпускниками профильного выс-
шего учебного заведения [2].

Согласно данным Роструда, в 2021 г. 
доля пострадавших со смертельным исхо-
дом в обрабатывающих предприятиях до-
стигла 55% от всех несчастных случаев на 
производстве, из них 25% – в металлурги-
ческом производстве. Таким образом, ме-
таллургическое производство относится к 
предприятиям с высокой долей вероятно-
сти травматизма (рис. 1).

Рис. 1. Распределение пострадавших со смертельным исходом в обрабатывающих 
производствах
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На основании статистических данных, 
представленных на официальных сайтах 
Роструда, Росстата, на обрабатывающих 
предприятиях риску получения производ-

ственной травмы подвергаются молодые 
работники в возрасте от 18 до 35 лет. Риск 
достигает уровня 60% (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика количества погибших на производстве по возрастному 
и половому признакам

В годовом отчете Роструда по Челя-
бинской области за 2021 г. представле-
ны данные о том, что высокому уровню 
травматизма подвергаются мужчины воз-
растной группы от 20 до 49 лет, а у жен-
щин этот возраст составляет 30-59 лет. 
За 2020–2021 гг. на обрабатывающих про-
изводствах было установлено 7 несчастных 
случаев со смертельным исходом [3].

Высокий уровень травматизма среди мо-
лодых работников, по мнению экспертов, 
связан с недостатком опыта и знаний, пре-
увеличением своих физических возможно-
стей. Предприятию необходимо проводить 
политику, направленную на получение 
нового опыта, сценариев поведения, зна-
ний и навыков, позволяющих новым со-
трудникам максимально результативно вы-
полнять свои обязанности в организации. 
При прохождении трудовой адаптации по-
мощь и содействие со стороны руководите-
ля, персонала, отдела кадров и других коллег 
повысит вероятность того, что сотрудник 
успешно и максимально легко освоится на 
новом месте. Подготовка молодого работ-
ника должна идти в определённой последо-
вательности. Каждому работнику необходи-

мы понимание→знание→умение→навык.
Цель работы заключалась в разработке 

системы адаптации молодых работников с 
целью снижения производственного трав-
матизма в условиях предприятия по произ-
водству метизов.

Предприятие метизного производства 
– это промышленное предприятие по глу-
бокой переработке металла. Предприятие 
специализируется на производстве кре-
пёжных изделий.

Основные технологические процессы, 
применяемые на метизном производстве: 
горячая штамповка железнодорожного 
крепежа; холодная высадка машиностро-
ительного крепежа; волочение стальной 
проволоки; калибровка стального про-
ката круглого и шестигранного профиля; 
термообработка горячекатаного проката, 
передельной заготовки и некоторых ви-
дов изделий; нанесение покрытий; свивка 
стальных канатов; плетение сеток и ме-
таллоткачество; изготовление порошковой 
проволоки.

С целью снижения уровня производ-
ственного травматизма, повышения конку-
рентоспособности среди метизных пред-
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приятий на предприятии на постоянной 
основе происходит модернизация обору-
дования, внедряются научные разработ-
ки, проводимые в рамках НИОР, грантов. 
Все вышесказанные мероприятия распро-
страняются на деятельность в области ох-
раны труда, промышленной и пожарной 
безопасности.

Приоритетные направления деятельно-
сти предприятия по производству метизов: 

– сохранение жизни и здоровья работ-
ников; 

– формирование устойчивого сознатель-
ного отношения работников предприятия и 
сторонних организаций, осуществляющих 
свою деятельность в обществе, к вопро-
сам, связанным со снижением уровня трав-
матизма; 

– привлечение неадминистративных 
работников к идентификации источников 
опасности, приобретению знаний о воз-
можных негативных последствиях и необ-
ходимых мерах безопасности; 

– мотивация применения безопасных 
приёмов в работе; 

– постоянное улучшение СУПБОТ и др.
Несмотря на то, что на предприятии ох-

ране труда уделяется большое внимание, 
все технологические процессы, независи-
мо от сложности выполняемых операций, 
так или иначе связаны с риском для здоро-
вья и жизни работников [1]. В связи с этим 

вероятность несчастных случаев на произ-
водстве не может быть полностью устране-
на. Все сотрудники в той или иной степени 
подвержены риску получения травмы на 
рабочем месте. Одной из причин травми-
рования является недостаточная обучен-
ность работника безопасным условиям 
труда. Поэтому достаточно часто жертвами 
несчастных случаев становятся молодые 
работники со стажем менее 1 года. 

Согласно данным интегрированного го-
дового отчёта за период 2021 г., на пред-
приятии наблюдается снижение коэффи-
циента частоты травм на 6%. Основной 
причиной производственного травматизма, 
как и прежде, остаётся падение работников 
с высоты. В 2021 г. на производстве был 
зафиксирован один смертельный случай, 
причиной которого явилось падение под-
вески крана на работника. В этот же пери-
од среди подрядчиков было установлено 
четыре несчастных случая, связанных с 
падением с высоты и возникновением по-
жара. Отделом охраны труда и промыш-
ленной безопасности предприятия по всем 
несчастным случаям были проведены слу-
жебные расследования и скорректированы 
профилактические мероприятия.

Отчётные данные по случаям травма-
тизма на предприятии по производству 
метизов за 2009–2021 гг. представлены в 
табл. 1.

Таблица 1
Травматизм за период с 2009 по 2021 гг.

Место 
происшествия

Год

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

ОАО «ММК- 
МЕТИЗ» 1 0 0 1 0 0 1 4 2 0 1 1 0

Проведённый анализ травматизма за 
период с 2009 по 2021 гг. показал, что 
максимальное число пострадавших при-
шлось на 2016 г. и составило 4 человека. 
В 2010, 2013, 2014, 2018 гг. было за-

фиксировано минимальное количе-
ство пострадавших. По статистиче-
ским данным, на метизном предприятии 
в 2009, 2012, 2015, 2019, 2020 гг. число не-
счастных случаев не превышало 1. Груп-
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пой риска являются молодые сотрудники 
предприятия в возрасте до 35 лет. Из этого 
следует, что несчастные случаи на произ-
водстве имеют место быть, и возникают 
они среди лиц молодого возраста. Поэто-
му травматизм на рабочем месте среди лиц 
молодого возраста представляет собой про-
блему, нуждающуюся в разрешении [2].

Для снижения уровня травматизма на 
производстве необходима адаптация мо-
лодого рабочего в новой для него среде. 
Считаем, что для того чтобы молодой ра-
бочий надлежащим образом прошёл про-
цесс адаптации, необходим наставник. 
Наставником на предприятии назначается 
высококвалифицированный работник ра-

бочей профессии, за которым закреплён 
работник для обучения безопасным мето-
дам и приёмам выполнения работ, контро-
ля безопасного выполнения работ в период 
стажировки и обучения, согласно требова-
ниям нормативных документов [4].

Наставничество берёт свое начало с ор-
ганизации трудовой деятельности молодо-
го работника, с постепенного включения 
его в трудовой процесс. Для успешной 
адаптации молодого рабочего необходимо 
переходить от простых к более сложным 
операциям. 

Схема обучения молодого рабочего 
представлена на рис. 3.

Исходя из условий труда, определяются работы, к которым можно допустить 
молодого рабочего на данном этапе обучения (если имеется такая возможность)

Начальник участка, непосредственный руководитель, наставник

При невозможности постоянного контроля работника определяется периодичность 
контроля при выполнении работ различного уровня опасности

Наставник, непосредственный руководитель

Наставник и молодой рабочий осуществляют деятельность и взаимодействие для 
безопасного и успешного выполнения производственных заданий

Ведется план обучения молодого рабочего, в котором фиксируются его результаты
Наставник, молодой рабочий

С периодичностью один раз в месяц наставник по имеющимся методикам 
оценивает рабочего по критериям безопасности и записывает изменения в план обучения

Наставник
 

Один раз в 3 месяца начальник участка, в соответствии с нормативными 
требованиями, осуществляет оценку молодого работника и проводит тренировку 

по выполнению опасной технологической операции
Начальник участка

Рис. 3. Обучение молодого рабочего
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Работы, к которым допускаются молодые рабочие, определяются условиями труда 
(табл. 2) [7].

Таблица 2 
Критерии оценки условий труда

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4

Размещение 
рабочего места

Подготовлен-
ность условий

Наличие средств 
защиты работни-
ка от воздействия 
опасных факторов

Контроль 
условий

Рабочее место 
постоянное.

Перерыв строго 
регламентирован.

4

Рабочее место 
постоянное.

Перерыв 
строго регла-
ментирован.

4

Полная комплек-
тация средств 

защиты. Макси-
мальное исклю-
чение события 
возникновения 

несчастного 
случая от воздей-

ствия опасных 
факторов

4

Все условия и 
динамика их воз-
никновения обе-
спечены полным 

контролем.

4

За работником 
определено 

постоянное рабо-
чее место.
 С целью 

ыполнения 
трудовых функ-
ций возможно 

оставить рабочее 
место.

3

В основном 
определены и 
подготовлены 
условия для 
выполнения 

трудовых 
функций.

3

Полная комплек-
тация средств за-
щиты. Маловеро-
ятно возникнове-
ние несчастного 
случая от воздей-

ствия опасных 
факторов.

3

Под контролем  
находятся зна-

чительная часть 
условий и их ди-

намика.

3

Рабочее место 
непостоянное, 

возникает смена 
рабочего места 

при выполнении 
трудовой функ-

ции.

2

Подготовлен-
ность  зна-
чительная; 

неподготов-
ленная часть 
– в текущем 

режиме.

2

Полная комплек-
тация средств за-
щиты. Защита ра-
ботника низкая.
Событие может 
возникнуть со 
средней и вы-

сокой степенью 
вероятности.

2 Контроль перио-
дический 2

Рабочее место  
непостоянное; 
предусмотрено 
перемещение.

1

Подготовлен-
ность зна-
чительная; 

неподготов-
ленная часть 
в спешном 

режиме.

1

Защитные сред-
ства есть.

Защита работни-
ка  отсутствует.
Возникновение 
события  неиз-

бежно.

1
Случайный 

(выборочный) 
метод контроля

1
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При расчете итоговой оценки учитыва-
ется каждый критерий. Метод расчета – 
произведение значений каждого критерия. 

Максимальный балл – 256; минимальное 
значение – 1 (табл. 3).

Таблица 3
Характеристика условий

Категория условий/
диапазон баллов

Общая 
характеристика 

условий

Контроль 
функционирования 

условий

Категория 
 А 192÷256

Уровень 
безопасности – 

высокий.

Контроль – периодический; 
частота – незначительная.

Категория 
B 54÷191

Уровень 
безопасности – 

приемлемый

Контроль – периодический; 
частота – незначительная.

Категория 
C 16÷53

Уровень 
безопасности – 
приемлемый.

Контроль – постоянный.

Внекатегорийные 
D 1÷15

Уровень 
безопасности – 
неприемлемый.

Полная остановка работ; устра-
нение до условий категории 

C (B, A)

Наставник проводит стажировку и 
обучение молодого рабочего в производ-
ственном структурном подразделении в 

соответствии с планом обучения из расче-
та обучения в течение 12 месяцев (табл. 4).

Таблица 4

Тематический план обучения молодого рабочего

№ Тема Продлжительность 
рассмотрения

1 Опасные и вредные факторы на рабочем месте, влияние на 
организм, способы защиты. 1 смена

2

Обстоятельства и причины несчастных случаев 
(по результатам расследования) за последние 15 лет, про-
изошедшие в подразделении. Действия работника при не-
счастном случае.

1 смена

3 Световая и звуковая сигнализация в цехе, используемые 
средства связи (селекторная, телефонная). 1 смена

4 Применение СИЗ при нахождении в цехе. 1 смена
5 Пешеходное движение по подразделению до проходной 1 смена

6 Ознакомление с ПМЛА. Действия работника при 
возникновении аварийной ситуации. 1 смена

7 Приём-сдача смены. 1 смена

8 Выполнение основных технологических операций 
(пример):
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Ограждение опасных зон на рабочем месте, требования к 
ограждениям. 1 смена

Используемые в работе инструмент и приспособления, 
возможные неисправности. 1 смена

Обязательные к применению СИЗ при выполнении 
работ. 1 смена

Подготовка рулона к упаковке (размещение рулона, 
требования к геометрическим размерам и температуре 
рулона).

1 смена

Требования к упаковочному материалу. 1 смена
Действия работника при выполнении упаковки рулона. 2 смены
Действия работника при начале погрузки упакованной 
продукции. 1 смена

Места хранения инструментов, приспособлений, упако-
вочного материала. 1 смена

9

Пожарная безопасность:
Нахождение и применение первичных средств 
пожаротушения. 1 смена

Режим курения. 1 смена
Места хранения горючих материалов. 1 смена

10

Применение бирочной системы:
Требования к биркам. 1 смена
Места хранения бирок. 1 смена
Порядок выдачи бирок. 1 смена
Передача бирок при выполнении ремонтных работ. 1 смена
Оформление приёма-передачи бирок. 1 смена

11 Порядок проведения разовых работ. 1 смена
12 Работы повышенной опасности. Система наряд-допусков. 2 смены

13
Порядок безопасного выполнения опасных технологиче-
ских операций (теоретическая подготовка).

1 смена на изучение 
(по каждой 
тренировке)

14
Тренировка безопасного выполнения опасных технологи-
ческих операций (практическое выполнение).

1 смена на изучение 
(по каждой 
тренировке)

15 Подготовка к проверке знаний требований ОТ методом 
компьютерного тестирования. 1 смена

16 Подготовка к проверке знаний по электробезопасности 
(при необходимости). 1 смена

17 Собеседование у руководителя участка для определения 
усвоения полученных знаний. 1 смена

18
Дополнительное время для рассмотрения неудовлетвори-
тельно усвоенных вопросов (заполняется по результатам 
собеседования у руководителя участка).

Окончание таблицы 4
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Схема действий и взаимодействия на-
ставника и молодого рабочего по безопас-
ному и успешному выполнению производ-

ственного задания представлена на рис. 4 
[8].

Наставник
 

Участвует в планировании работы 
бригады на смену вместе с бригадиром 

и мастером
 

Перед началом смены оценивает 
способность молодого рабочего 

выполнять производственные задания
 

Вместе с молодым рабочим планирует 
работу на смену

 

Вместе с мастером определяет задачи для 
молодого рабочего в соответствии с его 
уровнем квалификации, психофизиче-

ским состоянием и условиями труда
 

Доводит задачи до молодого рабочего и 
организует его взаимодействие внутри 

коллектива 
 

Выполняя свою работу, контролирует ра-
боту молодого рабочего 

 

Корректирует работу молодого рабочего

Подстраховывает молодого рабочего 
и работников смены

 

Фиксирует возникающие опасные 
ситуации, предупреждает о них молодого 

рабочего и работников смены

 

 

Отчитывается перед мастером и 
бригадиром о проделанной работе
 и работе молодого рабочего, доводит 
информацию об опасностях и инцидентах

Молодой рабочий
 

Уясняет свою задачу на смену

Уясняет условия труда, в которых 
предстоит выполнять работу

 

 

Оценивает свое психическое и 
физическое состояние

 

Планирует предстоящую работу

Организует взаимодействие с соседями

 

Контролирует опасные факторы 
производственного процесса

 

 

Выполняет работу безопасно и успешно, 
контролируя опасности на своем 

рабочем месте
 

Подстраховывает наставника 
и работников смены

 

Фиксирует возникающие опасные 
ситуации, предупреждает о них 
наставника и работников смены

Отчитывается перед наставником
о проделанной работе, доводит 

информацию об опасностях 
и инцидентах

 

Рис. 4. Схема действий и взаимодействия наставника и молодого 
рабочего по безопасному и успешному выполнению производственного задания
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Стажировка на рабочем месте заверша-
ется проверкой приобретённых профес-
сиональных знаний и умений. Результаты 
обучения молодого рабочего наставник 
фиксирует в плане обучения. По оконча-
нии обучения у наставника молодой рабо-
чий проходит собеседование с руководите-
лем производственного структурного под-
разделения. В собеседовании принимают 
участие непосредственный руководитель 
молодого рабочего, руководитель участка и 
специалист по ОТ и ПБ подразделения [5].

Для того чтобы скорректировать работу 
наставника с молодым рабочим, предлага-
ется проводить два вида тестирования:

– тестирование на виктимность;
– культурно-свободный тест на интел-

лект.
Тестирование работника на склонность 

к риску, виктимность рекомендуется про-
водить при собеседовании перед началом 
трудовой деятельности. Профилактика 
виктимного поведения работников на про-
изводстве – это система взаимосвязанных, 
организационно обеспеченных меропри-
ятий, которые позволяют выявить, устра-
нить или нейтрализовать факторы, влияю-
щие на виктимное поведение работников, 
обуславливающие нарушение ими правил 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти на производстве.

Профилактические действия должны 
быть направлены на:

– выявление лиц, отличающихся повы-
шенной степенью виктимности, для вос-
становления или активизации их защит-
ных свойств;

– предотвращение негативных физико-
психологических обстоятельств у работни-
ков;

– поддержание и защиту безопасной 
производственной деятельности и здоро-
вья работника;

– проведение профилактических бесед с 
работниками, характеризующимися повы-
шенным уровнем активной виктимности.

Рекомендуются следующие методы и 
формы виктимологической профилактики 
молодых работников на предприятии:

1) диагностика уровня виктимности ра-
ботников в периоды медицинских осмо-
тров; 

2) использование традиционных пло-
щадок для информирования рабочих (дни 
охраны труда, регулярные встречи руково-
дителей с рабочими по вопросам безопас-
ности и т.д.). Тематические встречи с де-
монстрацией видеоматериалов, разбором 
конкретного несчастного случая и обуче-
нием правилам безопасности во время ра-
бот повышенной опасности; 

3) с целью формирования позитивных 
ожиданий по соблюдению правил безопас-
ности шире привлекать молодых рабочих 
к совместному планированию с наставни-
ком и бригадиром своего труда. Участие в 
выборе средств индивидуальной защиты, 
предлагаемых поставщиками для закупки 
предприятию; 

4) тренинги адекватного поведения в 
различных производственных ситуациях 
в период обучения на курсах повышения 
квалификации работников; 

5) наставнику лиц, склонных к активно-
му виктимному поведению, рекомендовать 
привлекать их к общественной деятельно-
сти (волонтерской, спортивной и т.д.), про-
водимой на предприятии, с целью измене-
ния ценностных ориентиров.

По результатам проведённого 
тестирования наставник может скоррек-
тировать программу адаптации моло-
дого работника с учётом приведённых 
рекомендаций (табл. 5).
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Таблица 5
Программа адаптации молодого работника

Шкала Показатели Рекомендации
Реализованная вик-
тимность (седьмая 

шкала)

< нормы (1–3 стен) Адаптация хорошая. Контроль выбороч-
ный или периодический.

> нормы (8 – 10 стен) Адаптация низкая. Контроль постоянный.

Склонность к агрес-
сивному виктимно-

му поведению

> нормы (8 – 10 стен) Допуск к работе только под постоянным 
контролем наставника.

< нормы (1–3 стен) Привлечение к запланированным задани-
ям на смену.Контроль выборочный.

Склонность 
к самоповреждаю-
щему  и саморазру-

шающему 
поведению

> нормы (8 – 10 стен) Обучение строго по алгоритму.
Контроль периодический.

< нормы (1–3 стен) Формирование уверенности.
Контроль периодический.

Склонность к ги-
персоциальному 

виктимному пове-
дению

> нормы (8 – 10 стен) Адаптация активная.
Контроль выборочный.

< нормы (1–3 стен)

Для своевременной адаптации работника 
требуется изменить его отношение к адап-
тации через обязательное привлечение к 
решению проблем коллектива и привлече-
нию к планированию его производствен-
ной деятельности. Требуется продолжи-
тельная адаптация с привлечением к со-
циальной жизни коллектива.
Контроль периодический.

Склонность к за-
висимому и беспо-
мощному поведе-

нию

> нормы (8 – 10 стен)
Поддерживает коллективное поведение. 
Оградить от негативного влияния.
Контроль периодический.

< нормы (1–3 стен)
Обоснование регламента действий по со-
блюдению правил безопасности.
Контроль постоянный.

Склонность к не-
критичному пове-

дению

> нормы (8 – 10 стен) Постоянное повторение трудовых опера-
ций.Контроль постоянный.

< нормы (1–3 стен) Обучение алгоритму трудовых действий.
Контроль периодический.

Таким образом, приведённая психоди-
агностическая методика виктимного пове-
дения работника позволяет провести ана-
лиз личностной и социальной установки 
работника в сфере самоповреждающего и 
саморазрушающего поведения.

Тестирование на интеллект позволя-
ет оценить общую способность человека 
мыслить логически, решать простран-
ственные задачи. Перед каждым субтестом 

кандидат получает задание с одним вер-
ным решением. Результат – абстрактный 
коэффициент интеллекта, выраженный в 
баллах (IQ).

По результатам проведенного те-
стирования наставник может скор-
ректировать программу адаптации 
молодого работника с учетом приве-
денных рекомендаций (табл. 6) [6].
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Таблица 6
Рекомендации наставнику по результатам теста на IQ

Показатели IQ Результаты Рекомендации

Выше 110

Превышающие эти 
рамки показатели сви-
детельствуют о высо-
ком IQ

Высокий результат подразумевает большие 
знания и сильную мотивацию. Наставнику 
рекомендуется уделить большее внимание 
практическим навыкам.

90-110
Средняя норма интел-
лектуального коэффи-
циента

Наставнику необходимо уделить внимание 
как практическим, так и теоретическим на-
выкам в равной степени.

Ниже 90 Отставание в умствен-
ном развитии

Низкий результат может получиться при 
отсутствии знаний или мотивации. Настав-
нику необходимо применить индивидуаль-
ный подход к обучению работника. Реко-
мендуется провести другое тестирование 
на IQ или побеседовать с ним на професси-
ональные темы.

По предложенным методикам было 
проведено тестирование на метизном 
производстве. В опросе приняли участие 

45 респондентов. Результаты теста на вик-
тимность представлены на рис. 5.

Рис. 5. Результаты теста на виктимность

В результате опроса ни у одного ра-
ботника не установлен низкий уровень 
склонности к виктимному поведению, 
25% имеют средний уровень виктимности, 
а 75% – высокий. Преобладающей являет-
ся шкала склонности к гиперсоциальному 
поведению. Это свидетельствует о том, 

чтобы к работникам с гиперсоциальным 
поведением был применен индивидуаль-
ный подход, который в дальнейшем будет 
способствовать безопасному ведению тру-
довой деятельности.

На рис. 6 представлены результаты об-
работки теста на определение IQ.
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Рис. 6. Результаты теста IQ

Проведенный опрос показал, что 10% 
работников имеют высокий показатель IQ, 
средняя норма IQ – у 70% опрашиваемых, 
показатель IQ ниже среднего уровня – у 
10% опрашиваемых. Необходимо приме-
нить индивидуальный подход адаптации к 
молодому работнику.

С целью анализа и корректировки си-
стемы адаптации молодых работников на 
метизном производстве действует «По-
ложение об адаптации на предприятие». 
Действующее положение имеет ряд недо-
статков: 

– наставник – простой работник со ста-
жем от 3 лет, а не обученный наставниче-
ству человек; 

– тестирование с вновь прибывшими ра-
ботниками с целью скорректировать даль-
нейшее обучение не проводится; 

– период адаптации – 3 месяца (некото-
рым молодым работникам требуется боль-
ше времени на обучение и адаптацию на 
производстве). 

С целью устранения этих недостатков 
предлагается внедрить в учебном центре, 
осуществляющем учебную деятельность 
в рамках предприятия, программный про-
дукт, написанный на языке Visual Basicfor 
Application (VBA). 

По результатам выполненной работы по 
адаптации молодых работников в условиях 
метизного производства предлагается сле-
дующая корректировка: 

1. Распределение наставников по уров-
ням их компетентности с целью повыше-

ния качества адаптации молодых рабочих 
и стимулирования института наставниче-
ства: 

1.1 уровень – обладает всей полнотой 
компетенций наставника, способен эффек-
тивно взаимодействовать с работниками 
различного уровня профессиональной под-
готовки и индивидуальных особенностей 
(в том числе с низким IQ и (или) склонных 
к виктимному поведению); 

1.2 уровень – обладает в полной мере 
профессиональными компетенциями, но 
не в полной мере способен взаимодейство-
вать с работниками с низким IQ и склонны-
ми к виктимному поведению; 

1.3 уровень – обладает в полной мере 
профессиональными компетенциями при 
отсутствии андрагогических навыков. 
Способен взаимодействовать с работника-
ми, обладающими склонностью к самооб-
разованию. 

2. В тесте на виктимность сокращено 
количество вопросов с 86 до 52 без потери 
качества получаемого результата, с целью 
сокращения временных затрат. 

3. Сформировать перечень возможных 
опасных ситуаций при выполнении про-
изводственных заданий с целью повыше-
ния качества проводимых инструктажей 
по ОТ и ПБ. 

4. С целью сокращения затрат времени 
и материальных ресурсов перевести тесты 
в электронный вид. 

5. По результатам проведенного опроса 
наставнику необходимо для каждого моло-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

148 Вестник НЦ БЖД № 2 (56), 2023

дого работника скорректировать програм-
му адаптации. К каждому работнику дол-
жен быть индивидуальный подход. 

6. Применение СИЗ молодым работни-
ком: 

6.1 при приёме на работу молодого ра-
бочего на складе УПП ему выдаются СИЗ: 
каска отличительного цвета (зелёный) и 
защитный костюм с символикой «молодой 
рабочий», которые он должен применять в 
течение первого года работы;

6.2 молодому рабочему, успешно про-
шедшему рассмотрение результатов 
обучения у руководителя подразделения, 
на предсменном инструктаже руководи-
тель подразделения вручает новые СИЗ без 
отличительной символики «молодой рабо-
чий»; 

6.3 для молодых рабочих рекомендуется 
выдача более качественных СИЗ. 

7. Молодой рабочий должен быть осна-
щен только исправным инструментом. Со-
стояние оборудования оказывает немало-
важное влияние на адаптивность молодого 
работника к производственным условиям. 

Новое, исправное, хорошо подготовленное 
оборудование и инструменты способству-
ют более быстрой адаптации. 

8. Важную роль в обеспечении безопас-
ности труда молодого работника играют 
условия труда, в которых он трудится. 
Предусмотрено полное соответствие усло-
вий труда для нормального осуществления 
процесса. Чем вреднее и опаснее условия 
труда, тем выше риск травмирования мо-
лодого рабочего.

9. Применение систем мотивации пер-
сонала к безопасному труду. Для того что-
бы повысить мотивацию молодых рабочих 
к безопасному труду, рекомендуется при-
менение следующих видов мотивирова-
ния: премия, льготные путевки, дополни-
тельные дни отпуска. Молодые рабочие не 
должны работать в условиях повышенного 
риска.

Предложенные формы и методы будут 
способствовать снижению производствен-
ного травматизма, могут быть использова-
ны на метизном производстве.
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Аннотация
В статье представлены результаты изучения удовлетворенности работников условия-

ми санитарно-бытового обслуживания на строительных объектах. Проведение опросов 
выполнено в масштабах нескольких однотипных организаций строительства и в конкрет-
ных профессиональных группах. Низкая оценка удовлетворенности свидетельствует о 
том, что значительная часть рабочих на объектах строительства не имеет обязательного 
санитарно-бытового обслуживания по установленным нормам.

Ключевые слова: строительство, строительная площадка, санитарно-бытовое обслу-
живание, охрана труда, анкетирование, удовлетворенность

Abstract
The article presents the results of studying the satisfaction of employees with the conditions 

of sanitary and household services at construction sites. The surveys were conducted on the 
scale of several similar construction organizations and in specific professional groups. A low 
satisfaction rating indicates that a significant part of workers at construction sites do not have 
mandatory sanitary and household services according to established standards.

Keywords: construction, construction site, sanitary and household services, labor protection, 
survey, satisfaction

Актуальность проблемы
Условия труда в строительной отрасли 

ожидаемо остаются достаточно тяжелы-
ми. По данным Росстата, в 2018 г. в этом 
секторе экономики в условиях, которые от-
несены к вредным или опасным, работали 
32,5%, в 2019 г. – 39,4%, в 2020 г. – 36,9%, 
в 2021 г. – 35,8% работников. 

Среди обязанностей работодателя по ох-
ране труда, установленных Трудовым ко-
дексом РФ, указано на обязательное сани-
тарно-бытовое обслуживание работников 
по установленным нормам (ст. 216.3 «Обе-
спечение права работников на санитарно-
бытовое обслуживание»).

Создание и поддержание нормативных 
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санитарно-бытовых условий в строитель-
ных организациях – задача комплексная, от 
решения которой зависят здоровье работ-
ников и эффективность труда [1, 2]. 

Неудовлетворительное санитарно-гиги-
еническое обслуживание ухудшает само-
чувствие работника, снижает работоспо-
собность и эффективность труда, увели-
чивает риск возникновения простудных 
заболеваний в переходные периоды и в 
зимнее время. Простудные заболевания, в 
конечном счете, переходят в разряд сезон-
ных хронических легочных заболеваний. 
Реакции на холодовое воздействие могут 
вызывать нежелательные сердечно-сосу-
дистые реакции [3]. В возникновении за-
болеваний играет роль отсутствие помеще-
ний для обогрева, сушки рабочей одежды 
и обуви. 

Проведение опросов в масштабах не-
скольких однотипных организаций строи-
тельства и в конкретных профессиональ-
ных группах может дать объективную 
текущую информацию о соблюдении нор-
мативных требований производственного 
быта, необходимую для внесения измене-
ний в политику и процедуры охраны труда 
организаций в целом. На получение такой 
информации было направлено данное ис-
следование.

Оценка удовлетворенности работников 
условиями труда, санитарно-бытовым об-
служиванием дает важную информацию о 
том, чем довольны или недовольны работ-
ники, служит основанием для выбора стра-
тегии совершенствования системы управ-
ления организацией и охраной труда. 

Основная часть
Цель исследования – оценить удовлет-

воренность работников условиями сани-
тарно-бытового обслуживания на стро-
ительных объектах. В качестве объекта 
исследования выбраны работники органи-
заций строительства г. Курска и Курской 
области. Предметом исследования явилась 
удовлетворенность работников строитель-
ства санитарно-бытовым обслуживанием 

на строительной площадке. В анкетирова-
нии приняли участие 195 респондентов-
мужчин из числа строительных рабочих, 
выполняющих работы нулевого цикла и 
работы по возведению зданий (каменщи-
ки, монтажники строительных конструк-
ций, крановщики самоходных и башенных 
кранов, строительные электросварщики, 
бетонщики, подсобные рабочие и др.).

Опросы работников организаций для 
выявления их уровня удовлетворенности 
работой и производственной средой, для 
изучения мнений работников по различ-
ным трудовым и социальным вопросам 
широко используются как рабочий инстру-
мент менеджмента в различных организа-
циях из различных секторов экономики. 

Общая концепция содержания и мето-
да опроса была выработана совместно с 
консультантами (экспертами) из числа со-
трудников администрации строительных 
организаций, основным видом деятельно-
сти которых является строительство зда-
ний. Совместно был сформирован список 
вопросов для категории «рабочие строи-
тельных профессий». Изучение мнений ра-
ботников, их оценка не должны быть про-
сто сбором информации, поэтому вопросы 
сформулированы таким образом, чтобы 
ответы на них могли в последующем при-
нести практическую пользу. 

Методом сбора эмпирической информа-
ции послужил опосредованный вид опроса 
– бланковое анонимное анкетирование [4]. 
Имеющаяся обширная практика эмпириче-
ских исследований доказала, что этот вид 
опроса обладает следующими преимуще-
ствами:

– респондентам обеспечивается сохра-
нение анонимности, что позволяет рас-
считывать на искренность ответов респон-
дентов на вопросы анкеты и высказанные 
частные мнения;

– предоставляет возможность провести 
вторичный опрос с целью выявления из-
менений, произошедших за конкретный 
период;
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– количество респондентов может вы-
бираться так, чтобы обеспечивалась пред-
ставительность профессиональных групп 
в выборках и оценках; главное, чтобы вы-
борка эта была адекватно составлена и 
могла отражать мнение всех звеньев рабо-
чего состава.

При этом анонимность анкетирования 
вовсе не означает, что будут поступать 
только негативные отклики. Исследования 
показывают, что отзывы не принимают не-
гативный окрас, являются объективным 
отражением ситуации, имеющей место в 
конкретный промежуток времени.

Практика сбора и обработки эмпириче-
ского материала, полученного при опросе, 
использует множество методик, разрабо-
танных для исследования и оценки удов-
летворенности трудом персонала различ-
ных организаций. В настоящем исследо-
вании использована методика НИИ труда 
и социального страхования [5]. Вопросы 
анкеты характеризуют основные показа-
тели санитарно-бытовых условий. В анке-
те респондентам предлагалось выразить 
степень своего согласия или несогласия с 
характеристикой запрашиваемого условия 
по шкале Лайкерта [6], состоящей из пяти 
уровней в текстовом формате. 

В данном исследовании шкала удов-
летворенности описывается следующим 
образом: A – «полностью удовлетворён»; 
B – «скорее удовлетворен, чем не удов-
летворен»; C – «затрудняюсь ответить»; 
D – «скорее не удовлетворен, чем удовлет-
ворен»; E – «совершенно не удовлетворён».

В разработанной анкете для исследова-
ния уровня удовлетворенности запраши-
ваемым показателем санитарно-бытового 
обслуживания предложено 5 ответов.

При 5-уровневой шкале наивысший 
уровень удовлетворенности оценивается в 
+2 балла, а наименьший – в -2 балла. Ней-
тральному ответу «затрудняюсь ответить» 
присваивается значение 0 баллов.

На основании ответов рассчитывается 
индекс удовлетворенности строительных 

рабочих санитарно-бытовыми условиями 
по формуле: 

Yi = {(+2) × N1 + (+1) × N2 + (0)×N3 + (-1) 
× N4 + (-2) × N5} / Nобщ

где Yi  – уровень удовлетворенности ре-
спондентов по i-му условию; (+2), (+1), 
(0), (-1), (-2) – баллы шкалы удовлетворен-
ности; эти баллы будут характеризовать 
уровень удовлетворенности и уровень не-
удовлетворенности; N1, N2, N3, N4 и N5 – ко-
личество респондентов, выразивших свою 
степень удовлетворения по оцениваемым 
параметрам от «полностью удовлетворен» 
до ответов «совершенно не удовлетворен»; 
Nобщ – общее число респондентов.

Индекс удовлетворённости Yi, соглас-
но вышеприведённой формуле, не может 
быть более (+2) и менее (-2). Уровень удов-
летворенности Yi согласован с экспертами 
и принят: 
– высокий – от 1,25 до 1,75; 
– выше среднего – от 0,75 до 1,25;
– средний – от 0,25 до 0,75;
– низкий – от 0 до 0,25.

Значение (0) указывает на равное ко-
личество респондентов, удовлетворённых 
исследуемым параметром и не удовлет-
ворённых им. Отрицательные значения 
Yi обязаны привлекать максимальное вни-
мание руководителей службы охраны тру-
да к исследуемым условиям. Значение 
Yi  ниже (-1) свидетельствует о том фак-
те, что более 75% рабочих (значительное 
большинство) недовольны тем или иным 
параметром. Близость индекса к (-2) явля-
ется критической [7].

Результаты исследования удовлетво-
рённости условиями санитарно-бытового 
обслуживания на строительных объектах 
сведены в табл. 1, в которой напротив оце-
ниваемого параметра указаны количество 
ответивших респондентов в соответствии 
с уровнем их удовлетворенности и рассчи-
танный индекс удовлетворенности. 
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Таблица 1
Результаты анкетирования

Оцениваемый параметр
Ваше мнение

Индекс 
удов-

летво-
рённо-

сти
A B C D E Yi

2 1 0 -1 -2

1 Помещение (шкафы) для хранения спецодежды, 
спецобуви 30 72 48 35 10 0,395

2 Помещение (шкафы) для хранения домашней 
одежды 10 35 35 65 50 -0,564

3 Помещение (устройства) для обезвреживания и 
обеспыливания спецодежды 5 32 10 63 85 -0,979

4 Помещение (устройства) для сушки спецодежды, 
спецобуви 37 59 17 45 37 0,185

5 Помещение для обогрева в холодное время года 80 62 10 17 26 0,785

6 Санитарные помещения (умывальник, душевая, 
туалет) 22 20 14 37 102 -0,908

7 Помещение для приема пищи 16 38 9 58 74 -0,318

8 Оборудование: кулер, микроволновая печь, 
холодильник, электрический 19 34 13 51 78 -0,692

9 Укомплектованность аптечками для оказания пер-
вой помощи 44 81 21 34 15 0,538

Наиболее наглядно индексы удовлетворенности условиями санитарно-бытового об-
служивания на строительных объектах демонстрирует рис. 1.

Рис. 1. Удовлетворённость отдельными параметрами санитарно-бытового обслуживания 
рабочих строительных организаций: 1 – помещение (шкафы) для хранения рабочей одежды и 

обуви; 2 – помещение (шкафы) для хранения домашней одежды; 3 – помещение (устройства) 
для обезвреживания и обеспыливания спецодежды; 4 – помещение (устройства) для сушки 

спецодежды и спецобуви; 5 – помещение для обогрева в холодное время года;  6 – санитарные 
помещения (умывальник, душевая, туалет); 7 – помещение для приема пищи; 8 – оборудова-
ние: кулер, микроволновая печь, холодильник, электрический чайник; 9 – укомплектованность 

аптечками для оказания первой помощи
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Результаты расчётов показывают, что 
индексы удовлетворённости Yi по пяти 
оцениваемым параметрам (2, 3, 6, 7 и 8) 
имеют отрицательные значения.

По четырем показателям удовлетворен-
ность положительная: один показатель 
имеет значение выше среднего (удовлетво-
ренность помещениями для обогрева в хо-
лодное время года), два показателя (1 и 9) 
имеют индекс удовлетворенности на сред-
нем уровне, а один показатель (4) оценен 
как низкий уровень удовлетворенности.

Отрицательные уровни и низкий уро-
вень удовлетворенности свидетельствуют 
о том, что значительная часть рабочих на 
объектах строительства не имеет обяза-
тельного санитарно-бытового обслужи-
вания по установленным нормам. Отсут-
ствие санитарно-бытовых помещений для 
работников или их надлежащие содержа-
ние и оснащение могут стать причиной де-
мотивации людей к эффективной работе и 
даже их увольнения. Не исключены сезон-
ные простудные заболевания. 

Полученные результаты анкетирова-
ния можно воспринимать как руководство 
к действию работодателя на выполнение 
требований трудового законодательства 
в части охраны труда. Особое внимание в 
разработке мероприятий по приведению 
санитарно-бытового обслуживания к нор-
мативным требованиям необходимо уде-
лить в первую очередь тем параметрам, ко-
торые имеют отрицательный индекс удов-
летворенности. 

Однако следует выделить сдерживаю-
щие факторы приведения санитарно-бы-
тового обслуживания к нормативным тре-
бованиям. Проблема заключается в том, 
что значительная часть организаций стро-
ительства, выступающих в роли подряд-
чиков, не может выполнить собственными 
силами весь перечень работ по санитар-
но-бытовому обслуживанию на объектах 
строительства. На строительной площадке, 
как правило, взаимодействуют несколько 
субподрядных организаций. Каждая функ-

ционирует как отдельный экономический 
объект на определенном этапе строитель-
ства и отвечает за вполне конкретный вид 
работ на строительной площадке. Подряд-
чики (субподрядчики) находятся в прямой 
зависимости от требований заказчиков к 
подрядчикам. Заказчики хотят, чтобы ге-
неральные подрядчики за минимальное 
время и меньшие деньги выполнили требу-
емый объем работ.

В предыдущие годы от работодателя 
в лице заказчика или генподрядчика, на-
нимающего субподрядчиков, требовалось 
только провести для них вводный инструк-
таж и побеспокоиться, чтобы не был при-
чинен вред собственным работникам. На-
нимающая сторона также должна была 
установить опасные зоны и выполнить их 
ограждение, согласовать время и порядок 
проведения совместных и совмещаемых 
работ. 

В 2021 г. в ст. 214 разд. Х ТК РФ в обя-
занностях работодателя (в данном случае – 
нанимающей стороны, генподрядчика) по-
явилось требование, обязывающее перед 
началом работ согласовать с подрядчиком 
мероприятия, которые минимизируют воз-
можный вред здоровью работников. Всту-
пивший 01.03.2022 г. в силу Приказ Мин-
труда РФ от 22.09.2021 № 656н конкрети-
зировал перечень таких мероприятий. В их 
число вошли санитарно-бытовые меропри-
ятия [8]. 

Теперь нанимающий подрядчиков ра-
ботодатель должен заключать договор с 
подрядчиками о выполнении всех подго-
товительных работ в соответствии с требо-
ваниями охраны труда. В договоре строи-
тельного подряда стороны заранее опреде-
ляют порядок совместного использования 
санитарно-бытовых помещений. Обяза-
тельным приложением договора строи-
тельного подряда является утвержденная 
проектно-сметная документация, которая 
должна содержать принятые решения в ча-
сти различных ресурсов, необходимых для 
выполнения работ по санитарно-бытовому 
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обслуживанию на объекте строительства. 
Работодателю необходимо рассматривать 
порядок взаимодействия с подрядными 
организациями, разрабатывать отдельное 
положение, в котором будут прописаны 
обязанности сторон в части выполнения 
требований охраны труда. Двусторонняя 
ответственность за их исполнение также 
должна быть включена в договор на вы-
полнение работ на строительных объектах. 
Юридически корректно оформленный до-
говор взаимодействия участников процес-
са строительства в высокой мере предо-
пределит выполнение работ качественно и 
в срок.

В контексте рассматриваемого вопро-
са следует выделить еще одну проблему, 
требующую своего решения. Инспекторы 
государственных инспекций труда прово-
дят проверки согласно приказу Роструда 
от 01.02.2022 № 20 только в рамках, опре-
деленных проверочным листом (перечень 
контрольных вопросов, чек-лист №59 ра-
боты в строительстве, реконструкции и 
ремонте) [9]. В этот перечень не входят 
вопросы соблюдения работодателем тре-
бований по санитарно-бытовому обслу-
живанию работников. Это обстоятельство 
следует из того, что работодателю в рамках 
своей деятельности необходимо соблюдать 
санитарные правила (ст. 2, ст. 25, ст. 39 Фе-
дерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»). При этом работода-
телю необходимо строго придерживаться 
только обязательных санитарных норм и 
правил. Выполнение рекомендуемых норм 
и правил не обязательно, и они откладыва-
ются под предлогом «на более благоприят-
ные с финансовой точки зрения времена». 
Контроль соблюдения обязательных тре-
бований различных санитарных правил, 
норм и нормативов входит в полномочия 
Роспотребнадзора. Плановые проверки 
Роспотребнадзора проходят раз в 3 года. 

Строительный объект, например жилой 
дом, за этот период будет сдан заказчику. 
Для внеплановых проверок нужны веские 
основания (включая обращения работни-
ков в контрольно-надзорные органы об 
опасности жизни и здоровью). Таким обра-
зом, многие вопросы санитарно-бытового 
обслуживания не решаются.

Выводы
Выполненные исследования свидетель-

ствуют о том, что значительная часть ра-
бочих на объектах строительства не имеет 
обязательного санитарно-бытового обслу-
живания по установленным нормам. Этот 
факт должен считаться невыполнением 
работодателем требований охраны труда 
по санитарно-бытовому обслуживанию 
работников. Санитарно-бытовое обслужи-
вание рабочих является частью комплекса 
мер по охране труда и должно занимать 
одно из ведущих мест в системе мероприя-
тий по охране труда. В этой связи было бы 
уместным закрепить каждое мероприятие 
в нормах трудового права, что послужило 
бы обязательности действий работодателя 
по организации санитарно-бытового об-
служивания работников и контрольно-над-
зорных органов.

В договорах строительного подряда 
участники строительного процесса зара-
нее должны оговорить порядок оснащения 
строительного объекта санитарно-бытовы-
ми помещениями и устройствами, распре-
делить ответственность сторон и юриди-
чески оформить договор взаимодействия 
участников процесса строительства по рас-
сматриваемому вопросу.

Поскольку проверки соблюдения трудо-
вого законодательства в части охраны тру-
да и санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия тесно связаны с охраной труда, 
государственные инспекции труда должны 
взаимодействовать с органами Роспотреб-
надзора. 
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Аннотация
На сегодняшний день один из наиболее актуальных вопросов безопасности в осущест-

влении работ по возведению зданий – это противопожарная безопасность. Отечествен-
ные специалисты уверены, что, помимо учета норм при строительстве, необходимы ме-
роприятия как во время строительства, так и в период ввода в эксплуатацию.

Строительная деятельность включает в себя не только непосредственное строитель-
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ство, но и выполнение застройщиком определенных обязанностей и требований градо-
строительного законодательства, связанных с подготовкой к строительству, оформлени-
ем и согласованием необходимой документации, а также оформлением прав на результат 
строительства.

В данной статье будут рассмотрены теоретические и практические стороны реализа-
ции выбора противопожарных мероприятий.

Ключевые слова: строительство многоэтажных зданий, противопожарная безопас-
ность, нормы и СНиПы

Abstract
To date, one of the most pressing safety issues in the implementation of works on the 

construction of buildings is fire safety. Domestic experts are sure that in addition to taking 
into account the norms during construction, fire-fighting measures are necessary, both during 
construction and during commissioning.

Construction activity includes not only direct construction, but also the fulfillment by the 
developer of certain obligations and requirements of urban planning legislation related to 
preparation for construction, registration and approval of necessary documentation, as well as 
registration of rights to the result of construction

This article will consider the theoretical and practical aspects of the implementation of the 
choice of fire-fighting measures.

Keywords: construction of multi-storey buildings, fire safety, norms and Building codes and 
regulations

Строительство – это одна из самых 
перспективных отраслей экономики Рос-
сии. Стройка регламентируется самыми 
различными организациями, в том числе 
и МЧС. Потому не удивительно, что су-
ществуют четкие нормы для возведения 
зданий. Строительство и вся связанная с 
этим процессом документация являются 
определяющими в процессе подтвержде-
ния привлекательности и безопасности для 
будущих жильцов и пользователей, что, в 
свою очередь, определяет и общественный 
интерес к изучаемому вопросу. 

Актуальность изучения темы обуслов-
лена не только общественным интересом, 
но и практической значимостью прово-
димых исследований в данной области, 
так как рассмотрение вопроса противопо-
жарной системы в многоэтажных зданиях 
формирует не только комфорт, но и безо-
пасность, а также создает положительный 
имидж самим строительным организациям 
и техникам постройки.

Цель работы – рассмотреть особенности 
соблюдения норм пожарной безопасности 
при строительстве.

Методы исследования: 
– анализ нормативной базы (Приказы 

и Постановления правительства, а также 
выдержки из градостроительного кодекса 
и СНиПы позволяют сказать о существу-
ющих проблемах в области соблюдения 
норм пожарной безопасности при строи-
тельстве); 

– анализ литературы по рассматривае-
мой теме (дает возможность описать клю-
чевые проблемы и процессы реализации 
возведения жилых и коммерческих по-
строек); 

– синтез информации по ключевым 
проблемам соблюдения норм пожарной 
безопасности при строительстве; 

– эмпирическое исследование на основе 
социологических данных.

Высокий уровень технических харак-
теристик традиционных спасательных 
средств приводит к повышению их эрго-
номических характеристик и повышению 
безопасности их применения [1].

Научная значимость обусловлена из-
менениями, которые затронули как стро-
ительную сферу, так и систему контроля 
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деятельности строительных организаций. 
В настоящее время вместо лицензирования 
строительной деятельности законодатель-
ством предусмотрено получение в само-
регулируемой организации свидетельства 
о допуске к видам работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, ко-
торые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Виды работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, утверждены 
Приказом Министерства Регионального 
развития РФ от 9 декабря 2008 г. №274 «Об 
утверждении перечня видов работ по ин-
женерным изысканиям, по подготовке про-
ектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, ко-
торые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» [1].

Соблюдение основных нормативных 
актов имеет решающее значение для пре-
дотвращения пожаров и защиты будущих 
дольщиков или собственников, а также со-
седних объектов от риска возникновения 
пожара. Из первоначальных строительных 
чертежей последних фитингов и приспосо-
блений ниже приведены моменты, которые 
застройщики должны помнить на протяже-
нии всего проекта застройки:

– в проектах застройки должны про-
водиться проверки, чтобы убедиться, что 
противопожарное оборудование установ-
лено в соответствии с утвержденными 
планами. Затем оборудование проверяется 
на соответствие требованиям пожарной 
безопасности;

– руководители строительных площа-
док и строители должны подтвердить, что 
на каждом этаже здания установлены под-
ходящие системы пожаротушения и огне-
тушители;

– если высота здания достигает 12 ме-

тров и более, на каждом этаже, кроме двух 
верхних, должны быть установлены пол-
ностью соответствующие требованиям и 
функционирующие катушки с пожарным 
рукавом и пожарные гидранты; 

– выбор тех или иных материалов для 
облицовки перегородок, стен, потолков, а 
также других внутренних частей конструк-
ции объекта может существенно повлиять 
на распространение и развитие пожара. 

Так, ст. 48 ГК РФ определяет необходи-
мость тщательного изучения земельного 
участка, на котором планируется застрой-
ка, что обязывает компанию подойти от-
ветственно к возведению строений в ус-
ловиях Крайнего Севера. На сегодняшний 
день в основе правового регулирования 
строительства лежат нормы, прописанные 
в российском законодательстве, но для 
предоставления качественных услуг этого 
недостаточно, и застройщикам необходи-
мо также обращаться к городским и муни-
ципальным актам и системе СНиП. Однако 
существуют многочисленные примеры от-
ступления от предписанных норм, что не-
обходимо предотвратить. 

СНиПы проверяются различными орга-
нами исполнительной власти, обеспечения 
безопасности и МЧС, которые контролиру-
ют вопросы противопожарной безопасно-
сти.

Оформление документов на застройку 
проходит 11-ступенчатый путь от подготов-
ки и оформления документов до регистра-
ции прав на возведение/реконструкцию 
или капитальный ремонт здания. Далее по-
следует процедура получения разрешения, 
так как объект по завершению строитель-
ства должны посетить инспекторы, в том 
числе и противопожарный (из МЧС), что 
связано с их функцией противопожарно-
го надзора, экологической и технической 
безопасности. Потому в любой территори-
альной единице МЧС обладает стратегиче-
ски важными функциями по допуску, раз-
решению стройки, проверке ее реализации 
и введению в эксплуатацию объекта. 
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Современное законодательство не раз-
личает такие понятия, как «строитель-
ство», «строительная деятельность» и 
«градостроительная деятельность». Дан-
ное обстоятельство дает возможность за-
стройщикам обходить острые углы при 
взаимодействии с администрацией и дру-
гими регулирующими органами. Кроме 
того, в рамках основ правового регулиро-
вания необходимо законодательно закре-
пить этапы строительной деятельности, 
которые застройщик обязан соблюдать так, 
что застройщик будет обязан предостав-
лять качественные постройки независимо 
от того, что это  будет – коммерческая или 
жилая недвижимость.

Данный метод совместной ответствен-
ности за выявление опасностей пожара 
подчеркивает стремление сделать все сто-
роны более ответственными за пожарную 
безопасность.

Действующее законодательство требует, 
чтобы лица, контролирующие строитель-
ные работы, могли продемонстрировать, 
что они:

– выявили риски на своих рабочих ме-
стах;

– рассмотрели интересы всех сторон;
– оценили степень выявленных рисков;
– пришли к взвешенному решению о не-

обходимых действиях по снижению всех 
выявленных рисков;

– смогли гарантировать, что все необ-
ходимые действия были выполнены в пол-
ном объеме [4].

При этом организация, то есть застрой-
щик, должна понимать, что, исходя из воз-
можности возгорания на этапе строитель-
ства, необходимость устранения рисков 
как для персонала на площадке, так и для 
соседей за пределами площадки может по-
требовать:

– отказа от определенных методов стро-
ительства и материалов в определенном 
месте (например, рядом с границей участ-
ка или занятым зданием);

– включения материалов с более строги-

ми характеристиками (например, обшивка 
наружных стен или облицовка с ограни-
ченной или нулевой горючестью);

– включения дорогостоящих временных 
мер по смягчению последствий (например, 
спринклеры) [3].

Дополнительные расходы, связанные с 
обеспечением таких мер, могут быть не-
померно высокими и заставлять с самого 
начала указывать альтернативные методы 
строительства или материалы.

В этой связи можно отметить, что част-
ное строительство (47% жилого фонда) 
направлено на получение выгоды, что 
предполагает сжатые сроки строительства 
и соблюдение самых основных правил и 
рекомендаций. Государство, возводя бюд-
жетное жилье, заинтересовано в количе-
стве объектов, чтобы предоставлять необ-
ходимые метры нуждающимся категориям 
граждан.

Был проведен социологический опрос 
граждан, которые столкнулись с неблаго-
надежными застройщиками и были вы-
нуждены мириться с теми условиями жиз-
ни, которые предоставила строительная 
компания или государство.

По результатам социологического ис-
следования, которое было приведено сре-
ди жителей таких крупных городов, как 
Москва и Санкт-Петербург, оказалось, что 
граждане чаще всего сталкиваются с таки-
ми недочетами в строительстве, как: 

– неисправная вентиляция (40% опро-
шенных); 

– продувание из окон (60%);  
– проблемы с отоплением: щели, про-

блемы с внутридомовой коммуникацией, 
выдувание тепла из-за предыдущего пун-
кта, неправильная установка радиаторов и 
т.д. (54%);

– шумоизоляция (87%) и т.д.
Все опрошенные жаловались на недо-

статок парковочных мест, сбои в работе 
лифтов и работу канализации. Но, если 
обратиться к строительным нормам, то 
при сдаче зданий все эти вопросы должны 
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были быть рассмотрены пожарными и дру-
гими надзорными органами.

Кроме того:   
– 90% респондентов уверены, что имен-

но частные компании должны быть ответ-
ственными за сложившуюся ситуацию с 
новыми жилыми и нежилыми объектами, 
потому обязанность строительных ком-
паний – предлагать людям качественное 
жилье, а также комфортные условия про-
живания;

– 70% опрошенных могут себе позво-
лить заплатить больше за предоставление 
качественного жилья в рамках стандарт-
ных строительных площадок;

– 66% респондентов ежедневно сталки-
ваются с тем, что в сданных домах быстро 
выходят из строя самые различные комму-
никации, отмечаются процессы разруше-
ния (трещины), и только через судебные 
разбирательства можно добиться какого-то 
результата.

На сегодняшний день существует не-
сколько ключевых особенностей регулиро-
вания строительства в РФ. 

Во-первых, это специфика самих компа-
ний, которые стремятся сделать как можно 
больше, получить за это большой доход и 
обойти при этом ряд норм, установленных 
государством. 

Во-вторых, государство сформировало 
систему перепроверки, когда различные 
органы власти контролируют строитель-
ство – начиная от министерств и заканчи-
вая местными исполнительными органами 
власти. Такой разветвленный бюрократи-
ческий аппарат, с одной стороны, мешает 
вести нормальную программу по обеспе-
чению жилья и коммерческого строитель-
ства, но с другой стороны, именно такая 
политика позволяет ограничить вероят-

ность коррупции или правонарушения, а 
также определенным образом гарантирует 
безопасность построек. 

В-третьих, все стройки проверяются 
на предмет пожарной безопасности, и для 
этого задействованы такие органы, как Ро-
стехнадзор и МЧС России. 

Производители должны сделать полные 
данные о пожарных характеристиках от-
дельных строительных продуктов и мате-
риалов более доступными для специфика-
торов.

Проектировщики должны предусмо-
треть детализацию уязвимых элементов 
(например, деревянного каркаса), чтобы 
как можно быстрее завершить эту часть 
оболочки здания. Кроме того, горючие ма-
териалы (например, конструкционная дре-
весина) должны иметь огнезащитную об-
работку для улучшения их огнестойкости 
во время строительства, даже если такая 
обработка не требуется для готового зда-
ния [2].

Но, несмотря на все нормы строитель-
ства и проверки МЧС России, ежегодно на 
строительных площадках и в ремонтируе-
мых зданиях происходит много пожаров, 
люди получают ранения или погибают, 
имущество уничтожается, в том числе не-
заменимые исторические здания, а про-
мышленность страдает от сбоев и непред-
виденных расходов, от которых многие так 
и не оправляются.

Следовательно, проблемами противо-
пожарной безопасности должны интере-
соваться не только руководители строи-
тельных компаний, но и весь ключевой 
персонал, сами строители, будущие жиль-
цы и дольщики. Только такая совместная 
ответственность сможет повысить уровень 
безопасности зданий и уберечь от пожаров.

Список литературы
1. Аксенов, С. Г. К вопросу о принятии управленческих решений при проведении 

условий / С. Г. Аксенов // Проблемы обеспечения безопасности (Безопасность 2019): Ма-
териалы I Международной научно-практической конференции. – Уфа: РИК УГАТУ, 2019. 
– С. 8–18.

2. Меры пожарной безопасности во время строительства. – URL: https://www.



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

162 Вестник НЦ БЖД № 2 (56), 2023

fcfnational.com.au/blog/fire-precautions-during-construction (дата обращения 28.12.22) 
Текст: электронный.

3. Пожарная безопасность на строительных площадках. – URL: https://www.safelincs.
co.uk/fire-safety-on-construction-sites/ (дата обращения 28.12.22) Текст: электронный.

4. Риск пожара во время строительства – последствия проектирования и специфи-
кации – URL: https://www.thenbs.com/knowledge/fire-risk-during-construction-design-and-
specification-implications (дата обращения 28.12.22) Текст: электронный.

References
1. Aksenov S.G. K voprosu o prinyatie upravlencheskikh resheniy pri provedenii 

usloviyakh [On the issue of making managerial decisions when conducting conditions] 
Problemy obespecheniya bezopasnosti (Bezopasnost 2019): Materialy I Mezhdunarodnoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ufa: RIK UGATU, 2019; 8–18. (In Russian).

2. Mery pozharnoy bezopasnosti vo vremya stroitelstva [Fire safety measures during 
construction] URL: https://www.fcfnational.com.au/blog/fire-precautions-during-construction 
(accessed 12/28/12) Text: electronic. (In Russian).

3. Pozharnaya bezopasnost na stroitelnykh ploshchadkakh [Fire safety on construction 
sites] URL: https://www.safelincs.co.uk/fire-safety-on-construction-sites/ (accessed 12/28/12) 
Text: electronic. (In Russian).

4. Risk pozhara vo vremya stroitelstva – posledstviya proektirovaniya i spetsifikatsii [Fire 
risk during construction – consequences of design and specification] URL: https://www.thenbs.
com/knowledge/fire-risk-during-construction-design-and-specification-implications (accessed 
12/28/12) Text: electronic. (In Russian).

УДК 330.131.7
ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ В АСПЕКТЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ

Чижова М.А., к.х.н, доцент; 
E-mail: 89179133898ch@gmail.com;
Хайруллина Л.И., к.социол.н., доцент; 
E-mail: lhda79@mail.ru;
Гасилов В.С., к.т.н., доцент кафедры 
промышленной безопасности ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», 
г. Казань, Россия; 
E-mail: GAS-V-S@mail.ru

Получено 23.01.2023, 
после доработки 04.02.2023.
Принято к публикации 20.02.2023.

THE EFFECT OF INDUSTRIAL 
HAZARDS IN THE ASPECT OF THE 

HUMAN FACTOR WHEN ORGANIZING 
CONSTRUCTION WORKS

Chizhova M.A., Candidate of Chemical Sciences, 
Associate Professor;

E-mail: 89179133898ch@gmail.com;
Khairullina L.I., Candidate of Social Sciences, 

associate professor;
E-mail: lhda79@mail.ru;

Gasilov V.S., Candidate of Engineering Sciences, 
Associate Professor, Department of Industrial 

Safety, Kazan National Research Technological 
University, Kazan, Russia;

E-mail: GAS-V-S@mail.ru

Received 23.01.2023, 
after completion 04.02.2023. 

Accepted for publication 20.02.2023.

Чижова, М. А. Действие производственной опасности в аспекте человеческого факто-
ра при организации строительных работ / М. А. Чижова, Л. И. Хайруллина, В. С. Гаси-
лов // Вестник НЦБЖД. – 2023. – № 2 (56). – С. 162–169.



163Вестник НЦ БЖД № 2(56), 2023

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Chizhova M.A., Khairullina L.I., Gasilov V.S. The effect of industrial hazards in the aspect 
of the human factor when organizing construction works. Vestnik NCBŽD. 2023; (2): 162–169. 
(In Russ.)

Аннотация
В статье рассмотрена актуальная проблема деятельности человека, учитывающая за-

щиту персонала от возможных негативных последствий на строительных объектах, свя-
занных с производством, реконструкцией, строительством.

Использование различных способов расчёта и оценки эффективности системы охраны 
труда позволяет объективно выявить опасные факторы и ограничить их негативное воз-
действие.

Показана необходимость понимания и оценки роли человеческого фактора в управле-
нии рисками и обеспечения безопасности. Подчеркнуто, что в таком исследовании важно 
не только выяснить взаимосвязь человеческого фактора с возникновением нештатных 
ситуаций, но и предложить способы противодействия производственной опасности. Пре-
жде всего, это касается профессиональной подготовки, непрерывного самосовершен-
ствования, повышения психологической устойчивости персонала.

Отмечено, что предприятиям, уже реализующим корпоративные программы обуче-
ния, рекомендуется внедрение решений в области повышения безопасности производ-
ства, учитывая состояние человека и его роль в этих процессах.

Ключевые слова: человеческий фактор, безопасность, риск, психологическая устой-
чивость

Abstract
The article analyses staff safety considerations, with a particular focus on safety in the 

construction sector. 
Application of multiple frameworks to assess efficiency of staff safety systems allows to 

identify potential risks and respective impacts in a holistic and thorough manner.
The article demonstrates importance of understanding of “human factor” in risk and safety 

management. It highlights that analysis should not be limited to identification of «human factor» 
role in emergency situations origination, but should also provide recommendations on how to 
prevent such situations. Continuous professional development and stress management trainings 
should be among the core levers to achieve that. 

It is noted that companies already using corporate education programs should also adopt 
industrial safety solutions that take into account individual employee factors and consider its 
role in safety-related processes. 

Keywords: human factor, safety, risk, stress management
В современной техносфере появляется 

немало ситуаций, которые нежелательны 
как для отдельного индивида, так и для об-
щества. Оценка условий жизни и производ-
ственной деятельности человека позволяет 
нивелировать негативные для здоровья 
факторы, активно устранять причины их 
появления, а не бороться с последствиями 
воздействия. Одними из основных направ-
лений такой деятельности являются выяв-
ление факторов, которые опасны для здо-
ровья человека, а также определение при-

оритетов действий работников в чрезвы-
чайных ситуациях, являющихся основой 
успешности, благополучия, безопасности 
и жизнестойкости человека в критические 
моменты. 

Необходимость обеспечения общена-
циональных интересов, социальных про-
грамм обусловила усиление контроля и 
надзора в различных областях [1]. С уче-
том положений международных стан-
дартов систем управления качеством, 
безопасности, здоровья актуализируется 
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использование понятий «категория риска», 
«матрица последствий», «потенциальный 
ущерб», «выявленный риск» в практике 
управления. Последовательная модерни-
зация системы надзора и контроля пред-
полагает пересмотр методов оценки осу-
ществляемых действий и решений. Все это 
обуславливает специфику использования 
риск-ориентированного подхода при осу-
ществлении тех или иных видов контроля 
[2].

Методы количественного и качествен-
ного анализа риска привлекают как специ-
алистов, так и производственников. Такая 
работа не может быть сведена лишь к от-
дельным мерам, таким как соблюдение за-
конодательства в области производствен-
ной безопасности или разработка и вне-
дрение локальных нормативно-правовых 
актов на предприятии. Использование, 
внедрение специальных мер повышения 
осознанности поведения работников на ра-
бочем месте в повседневной практике мо-
гут повлиять на сознание людей, условия 
труда, уменьшение числа аварийных ситу-
аций. Несмотря на значительные достиже-
ния в изучении и продвижении этих вопро-
сов, проблемы снижения числа производ-
ственных травм являются актуальными. 
Судите сами, если невозможно повлиять на 
отдельные производственные ситуации, то 
целый ряд из них возможно скорректиро-
вать каждому работнику индивидуально. 
В зависимости от определенных обстоя-
тельств величина риска может изменяться, 
уменьшая значение которого удается до-
стичь допустимого уровня безопасности.

В современной практике принято счи-
тать, что риск – это угроза наступления 
неблагоприятных последствий (потенци-
альная опасность) и в то же время опре-
деленные действия, решения. За послед-
ние полтора года произошли значитель-
ные изменения в разработке норматив-
но-правовых документов по охране труда 
в строительстве. На сегодняшний день 
основным документом являются Прави-

ла по охране труда в строительстве, ут-
вержденные приказом Минтруда России 
от 11.12.2020 № 883н (далее – Правила 
№ 883н) [3]. Необходимо отметить, что эти 
правила действуют совместно с докумен-
тами, регулирующими конкретные виды 
работ в строительстве [4, 5].

На протяжении последних лет наблюда-
ется повсеместное увеличение строитель-
ных работ. Строительные работы являются 
работами повышенной опасности, а вопро-
сы безопасности и условий труда работни-
ков – ключевыми. Составить единый пере-
чень опасностей, характерный для всех 
строительных организаций, невозможно, 
поскольку различные обстоятельства про-
изводственной деятельности могут стать 
причиной вреда и даже угрозой жизни 
работника. Высокий уровень опасностей 
в строительной отрасли можно частично 
объяснить тем, что многие работы прово-
дятся на высоте, на открытом воздухе, с 
применением большого количества машин 
и механизмов, электроинструмента. Уро-
вень травматизма при выполнении работ 
на высоте достаточно высок, поэтому меры 
безопасности должны быть прописаны до 
начала таких работ. Речь, прежде всего, 
идет о надежности и удобстве применения 
устройств и приспособлений для работы 
на высоте. Немалая часть работ в отрасли 
осуществляется в условиях пониженной 
или повышенной температуры воздуха. 
Как общее, так и локальное изменение 
теплового состояния работника может на-
рушить координацию, способность выпол-
нять точные операции. Важным меропри-
ятием в этом случае является организация 
производственного контроля соблюдения 
гигиенических требований при проведе-
нии таких работ [6].

При производстве строительно-монтаж-
ных работ на территории какого-либо дей-
ствующего объекта строительства необхо-
димо выявить источники возможных опас-
ностей, условия, при которых они могут 
быть реализованы и могут привести к не-
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благоприятному исходу. Вероятность про-
явления таких ситуаций зависит от сово-
купности факторов, и чем их больше, тем 
выше степень риска. Снизить ее – значит 
обеспечить безопасность технологических 
процессов, оборудования, соответствия 
производства требованиям норм.

Если на предприятии занимаются такой 
важной проблемой, как оценка професси-
ональных рисков, значит, оно стремится к 
снижению травматизма. Выбрать методику 
выявления оценки рисков и, конечно, их 
минимизации непросто [7]. Но в любом 
случае она должна быть объективна, на-
глядна и может быть использована непо-
средственным руководителем работ (про-
раб, мастер).

Практическое обеспечение управления 
охраной труда в строительной отрасли как 
раз и сводится к разработке рекомендаций 
по оценке профессионального риска, учи-
тывающих ее специфику.

Современные технологии информаци-
онного моделирования (BIM-технологии), 
практическое применение и преимущества 
которых уже известны, могут служить дей-
ственным механизмом в управлении безо-
пасностью труда. Гибкость такого модели-
рования позволяет скоординировать, согла-
совать ход строительных работ, контроли-
ровать аварийные ситуации, управлять ох-
раной труда на строительной площадке [8].

Обращаясь же к проблеме исследования 

человеческого фактора в системе управ-
ления риском, необходимо отметить, что 
имеющийся у человека набор способно-
стей и возможностей для развития он мо-
жет использовать, чтобы добиться успеха, 
научиться преодолевать трудности, не со-
вершать ошибок. 

Оценка риска, вызванного человече-
ским фактором, затрагивает разные сто-
роны трудовой деятельности человека. 
На характеристике некоторых из них стоит 
остановиться: 

а) производственная – предполагает 
учет специфики технологий, методов ра-
бот, технологической оснастки, оборудова-
ния; зон, связанных с применением грузо-
подъемных машин. В строительной отрас-
ли требуют пристального внимания также 
такие работы, как земляные, буровые, бе-
тонные; устройство искусственных осно-
ваний; строительно-монтажные; раскрой 
материалов (рулонных, листовых); про-
цессы, связанные с подготовкой смесей, 
изготовлением составов лаков и красок для 
отделочных работ. Не меньшего внимания 
требуют и такие работы, как испытания 
смонтированного оборудования и трубо-
проводов, выполнение электромонтажных 
и наладочных работ;

б) организационная – при работах повы-
шенной опасности или нестандартных ра-
ботах рекомендуется разработать матрицу 
рисков (табл. 1).

Таблица 1
Матрица рисков

Уровень риска Возможность деятельности
Высокий Работу необходимо проводить, только снизив уровень риска
Средний Работу можно проводить только с усилением контроля
Приемлимый Рекомендуется соблюдать необходимые меры безопасности
Низкий Работу можно выполнять

в) нормативно-идеологическая – заклю-
чается в разработке нормативных доку-
ментов, в которых описаны возможности 
использования разработанных программ в 
конкретной деятельности работника;

г) управленческая – это решения, при-
нимаемые в области управления риском. 
Здесь следует отметить два психологиче-
ских момента:

– восприятие риска, которое отражает 
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потребности, знания, убеждения человека;
– способность к риску – это склонность 

человека к принятию или неприятию ри-
ска. 

Даже если человек успешно справит-
ся с риском, могут возникнуть различные 
сложные ситуации, казалось бы, не меша-
ющие достижению цели. Так, например, 
планы действий в чрезвычайных ситуаци-
ях разработаны, испытаны, а их реализа-
ция является непосредственным результа-
том процесса управления риском, в резуль-
тате которого влияние внешних факторов 
и пресловутого человеческого фактора мо-
жет отправить ситуацию не в то русло;

д) социально-психологическая – играет 
большую роль, поскольку значительная 
часть решений в чрезвычайных ситуациях 
относится к категории незапрограммиро-
ванных, и принимать их необходимо доста-
точно быстро для того, чтобы последствия 
были минимальными;

е) этическая – включает факторы, опре-
деляющие поведение человека (личност-
ные особенности, межличностное обще-
ние, уровень культуры личности).

Индивидуальные психологические осо-
бенности личности способствуют профес-
сиональной успешности в том или ином 
виде деятельности, в том числе в реакции 
на возможную угрозу, опасность. Эффек-
тивность ее определяется личностными 
качествами субъекта. Здесь, прежде всего, 
речь идет о качествах, обеспечивающих 
склонность человека к процессам и резуль-
татам труда, мышления, сознания и учет 
профессиональных способностей. Уровень 
безопасности человека меняется под вли-
янием характеристик, присущих самому 
человеку: возраст, пол, опыт, чувствитель-
ность к влиянию факторов внешней сре-
ды, неосознанное проявление инстинктов. 
Индивидуальный уровень осознанной 
безопасности обеспечивает резерв защиты 
за счет слаженных действий всех систем 
производственного организма в критиче-
ских ситуациях [6, 9].

Способен ли человек не совершать 
ошибок? Безусловно, но зачастую вре-
менные состояния, врожденные или при-
обретенные особенности побуждают его 
к ошибкам. Так, сенсомоторная деятель-
ность является основной для оператора 
грузоподъемной машины, поэтому очень 
важно создать условия для фиксации объ-
екта наблюдения как движущегося, так 
и находящегося в покое. Пренебрежение 
средствами индивидуальной защиты при 
проведении строительных работ (отсут-
ствие страховых поясов, касок), недооцен-
ка опасностей и ее последствий приводит 
к адаптации к ней.Организационно-психо-
логические причины и приводят к ошиб-
кам, они общеизвестны:

– нежелание выполнять те или иные 
действия в процессе трудовой деятельно-
сти; 

– неумение выполнять действия в кон-
кретной производственной ситуации; 

– невозможность выполнения действия 
в силу определенных обстоятельств.

Поэтому часто говорят о том, что од-
ной из составляющих снижения риска на-
ступления негативных событий и предот-
вращения аварийных ситуаций является 
скорость реакции на них. В качестве при-
мера можно назвать выполнение работ по-
вышенной опасности (работы в замкнутых 
пространствах – емкостях, отсеках, боксах, 
трубопроводах, монтаж, демонтаж зданий, 
сооружений и их частей, лесов, подмостей, 
козырьков, опалубки и др.). Человеческий 
фактор в данном случае может служить 
причиной не только возникновения, но и 
развития опасной ситуации по неблагопри-
ятному сценарию.

Можно смело утверждать, что безопас-
ный труд в большой степени – проблема 
психологическая. Создание психологи-
ческого настроя на безопасность (моти-
вы безопасности, социальная поддержка 
и многое другое) – непростое, не разовое 
мероприятие, но, возможно, ключевое в 
общей системе управления охраной труда. 
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Анализ взаимовлияния профессиональ-
ной деятельности производственной сре-
ды, если быть конкретнее, рассматривае-
мой строительной отрасли, характеристик 
субъекта с проблемой обеспечения пси-
хологической безопасности поможет обе-
спечить защищенность человека. Все это 
обуславливает необходимость использова-
ния усовершенствованных методов управ-
ления рисками с учетом человеческого 
фактора. Такими способами противодей-
ствия производственной опасности следу-
ет считать:

– мотивационный компонент интеллек-
туальной подготовки;

– повышение психологической устойчи-
вости персонала;

– профессиональную подготовку, вклю-
чающую обучение и непрерывное самосо-
вершенствование.

Рассмотрим их подробнее.
Мотивационный компонент интеллек-

туальной подготовки
Мотивация побуждает работника к ак-

тивному труду, удовлетворению личных 
потребностей и достижению целей, в том 
числе и в безопасной производственной 
деятельности. Механизмы мотивации раз-
личны. Мероприятия, стимулирующие 
положительную мотивацию к безопасной 
работе, должны включать систему стиму-
лов, обоснование интереса к действиям, от 
использования которых зависит обеспече-
ние безопасности. Это могут быть ящики 
с предложениями, вывешенные на видных 
местах; доски решения проблем; конкур-
сы-мотиваторы; премии по итогам отчет-
ных периодов за безаварийную работу, 
конкурсы-смотры.

Мотивы же негативного характера при-
водят к тому, что желание противостоять 
опасности для человека не становится цен-
ной и осознанно необходимой целью. На-
пример, угроза травмирования, неисполь-
зование средств индивидуальной защиты 
не становятся осознанными, принуждаю-
щими к безопасному труду факторами, а, 
наоборот, понижают ответственность ра-

ботника за качество и полноту выполнения 
различных заданий, и человек привыкает 
работать неэффективно и небезопасно.

Повышение психологической устойчи-
вости персонала

Производственная деятельность людей, 
связанная с различными видами опасно-
стей, представляет собой сложную систе-
му, одним из компонентов которой явля-
ются функциональные и психологические 
возможности в процессе ее осуществле-
ния. Речь идет, прежде всего, о состоянии 
человека и свойствах его личности, отра-
жающихся на его поведении и обеспечи-
вающих безопасность производственных 
процессов [10].

Стабильность в эмоциональном плане, 
самоконтроль, хорошо развитые память 
и внимание, адекватная самооценка – не-
обходимые условия безопасного выпол-
нения работ. При этом необходимо от-
метить, что эмоциональная стабильность 
непосредственно связана с мотивами де-
ятельности, актуальностью потребностей 
и навыками саморегуляции. И это как раз 
то, чему можно научиться. Забота самого 
человека – определить свои потребности 
и желания, так как неосознанность и без-
ответственность побуждают человека тру-
диться небезопасно. Например, многие 
российские компании применяют корпо-
ративные программы обучения, которые 
поддерживают и совершенствуют навыки, 
компетенции работников. Использование 
VR-технологии (тренажеров) позволяет 
отточить навыки выполнения требований, 
формирует привычку работать безопасно. 
Эффективная работа всех элементов про-
грамм обеспечивает непрерывное повыше-
ние уровня безопасности.

Профессиональная подготовка, включа-
ющая обучение и непрерывное самосовер-
шенствование

Что касается роли профессиональной 
подготовки в противодействии возмож-
ности опасности, то здесь, прежде всего, 
следует выделить непрерывное самосовер-
шенствование и обучение.
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Исходя из вышесказанного, можно за-
ключить, что человек способен сохранять 
свою безопасность благодаря не только ин-
женерным методам, но и преобразованию 
опасностей в фактор собственного разви-
тия.

Безусловно, проблеме безопасности 
труда на строительных объектах уделя-
ется серьезное внимание. Современные 
подходы к разрешению задач снижения 

аварийности и травматизма лежат в осно-
ве программ по мотивации работников на 
безопасный труд. Воспитание мышления, 
направленного на безопасность, предусма-
тривает стремление к самосовершенство-
ванию. Кадровый, человеческий потенци-
ал работников превратился в конкуренто-
способный ресурс, имеющий реальную 
стоимость. 
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г. Казань, Россия; 

Зарипова Зарема Мухтаровна, к.ф.н., 
доцент кафедры теории и практики препо-
давания иностранных языков Института 
филологии и межкультурной коммуника-
ции ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет», г. Ка-
зань, Россия;

Зайцева Татьяна Николаевна, к.б.н., до-
цент кафедры химии ФГБОУ ВО «Магни-
тогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова», г. Магнито-
горск, Россия;

Иванова Татьяна Константиновна, 
д.ф.н., доцент кафедры теории и практики 
преподавания иностранных языков Инсти-
тута филологии и межкультурной комму-
никации ФГАОУ ВО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет», 
г. Казань, Россия;

Кашевская Анна Михайловна, ассистент, 
аспирант кафедры управления безопасно-
стью в техносфере ФГАОУ ВО «Россий-
ский университет транспорта» (МИИТ), 
г. Москва, Россия;

Коверин Геннадий Дмитриевич, аспи-
рант кафедры конструирования и техно-
логии производства электронных средств 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный ис-
следовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ», г. Казань, Рос-
сия;

Константинова Надежда Михайлов-
на, аспирант кафедры психологии труда 
и клинической психологии  ФГБОУ ВО 
«Тверской государственный университет», 
г. Тверь, Россия; 

Коротнев Владислав Евгеньевич, аспи-
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рант кафедры управления автотранспор-
том ФГБОУ ВО «Липецкий государствен-
ный технический университет», г. Липецк, 
Россия;

Кравченко Алексей Владимирович, аспи-
рант ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный педагогический университет им. 
А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург, Россия; 

Маторина Ольга Сергеевна, начальник 
сектора отдела ресурсов пожарной охра-
ны и психологических исследований НИЦ 
ОУП ПБ ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт противопо-
жарной обороны МЧС России», г. Балаши-
ха, Россия; 

Муравьева Елена Викторовна, д.п.н., 
профессор кафедры промышленной и эко-
логической безопасности ФГБОУ ВО «Ка-
занский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполе-
ва – КАИ», г. Казань, Россия;

Нарусова Елена Юрьевна, к.т.н., доцент, 
исполняющий обязанности заведующе-
го кафедрой управления безопасностью в 
техносфере ФГАОУ ВО «Российский уни-
верситет транспорта» (МИИТ), г. Москва, 
Россия;

Нестерова Светлана Владимировна, 
старший научный сотрудник отдела орга-
низации информационного обеспечения 
мобилизационной подготовки и катало-
гизации пожарно-технической продукции 
НИЦ ИТ ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт противопо-
жарной обороны МЧС России», г. Балаши-
ха, Россия; 

Нигматуллин Равиль Рашидович, д.ф.м.н, 
профессор кафедры радиоэлектроники и 
информационно-измерительной техники 
 ФГБОУ ВО «Казанский национальный ис-
следовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ», г. Казань, Рос-
сия; 

Никитина Гульнара Алексеевна, сту-
дент кафедры уголовного права и крими-
нологии Казанского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государствен-

ный университет юстиции (РПА Минюста 
России)», г. Казань, Россия; 

Николаева Регина Владимировна, к.т.н., 
доцент ФГБОУ ВО «Казанский государ-
ственный архитектурно-строительный 
университет», г. Казань, Россия;

Пустовойтова Ольга Васильевна, 
к.ф.н., доцент кафедры дошкольного и спе-
циального образования Института гумани-
тарного образования ФГБОУ ВО «Магни-
тогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова», г. Магнито-
горск, Россия; 

Рюмина Светлана Игоревна, научный 
сотрудник отдела ресурсов пожарной ох-
раны и психологических исследований 
НИЦ ОУП ПБ ФГБУ «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт проти-
вопожарной обороны МЧС России», г. Ба-
лашиха, Россия; 

Сагдиев Рафаэль Касимович, к.т.н., до-
цент кафедры радиоэлектроники и ин-
формационно-измерительной техники 
 ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева – КАИ», г. Казань, 
Россия; 

Смирнова Анастасия Николаевна, ма-
гистрант кафедры промышленной и эко-
логической безопасности ФГБОУ ВО «Ка-
занский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Тупо-
лева – КАИ», г. Казань, Россия;

Свиридова Татьяна Валерьевна, к.т.н., 
доцент кафедры промышленной эколо-
гии и безопасности жизнедеятельно-
сти ФГБОУ ВО «Магнитогорский госу-
дарственный технический университет 
им. Г.И. Носова»,г. Магнитогорск, Россия;

Сомова Юлия Васильевна, к.т.н., до-
цент кафедры промышленной экологии и 
безопасности жизнедеятельности ФГБОУ 
ВО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носо-
ва», г. Магнитогорск, Россия;

Стрельцов Олег Васильевич, замести-
тель начальника отдела ресурсов пожар-
ной охраны и психологических исследо-
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ваний НИЦ ОУП ПБ ФГБУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны МЧС России», 
г. Балашиха, Россия; 

Стручалин Владимир Гайозович, к.т.н., 
доцент кафедры «Управление безопасно-
стью в техносфере» ФГАОУ ВО «Россий-
ский университет транспорта» (МИИТ), 
г. Москва, Россия;

Сытник Анатолий Сергеевич, доцент 
кафедры автоматизированных систем 
обработки информации и управления 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный ис-
следовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ», г. Казань, Россия; 

Томаков Максим Владимирович, к.т.н., 
доцент кафедры охраны труда и окружа-
ющей среды ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», г. Курск, 
Россия;

Томакова Римма Александровна, д.т.н., 
профессор кафедры программной инжене-
рии ФГБОУ ВО «Юго-Западный государ-
ственный университет», г. Курск, Россия; 

Удавцова Елена Юрьевна, к.т.н., веду-
щий научный сотрудник отдела ресурсов 
пожарной охраны и психологических ис-
следований НИЦ ОУП ПБ ФГУ «Всерос-
сийский Ордена «Знак Почета» научно-ис-
следовательский институт противопожар-
ной обороны МЧС России», г. Балашиха, 
Россия; 

Фролова Альбина Валерьевна, маги-
странт кафедры автоматизированных си-
стем обработки информации и управления 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный ис-
следовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ», г. Казань, Рос-
сия; 

Хамматов Вадим Филюзович, маги-
странт ФГБОУ ВО «Уфимский универси-
тет науки и технологии», г. Уфа, Россия;

Хайруллина Ляйсан Исмагиловна, 
к.соц.н., доцент кафедры промышленной 

безопасности ФГБОУ ВО «Казанский на-
циональный исследовательский техноло-
гический университет», г. Казань, Россия; 

Чижова Маргарита Андреевна, к.х.н, 
доцент кафедры промышленной безопас-
ности ФГБОУ ВО «Казанский националь-
ный исследовательский технологический 
университет», г. Казань, Россия; 

Шарухина Татьяна Геннадьевна, 
д.пед.н., профессор, заведующий кафе-
дрой иностранных языков ФГКВОУ ВО 
«Санкт-Петербургский военный орде-
на Жукова институт войск национальной 
гвардии Российской Федерации, г. Санкт-
Петербург, Россия; 

Шверина Ольга Викторовна, к.б.н., до-
цент кафедры безопасность жизнедеятель-
ности ФГБОУ ВО «Тверской государствен-
ный университет», г. Тверь, Россия; 

Шепилова Наталья Анатольевна, 
к.пед.н., доцент кафедры дошкольного 
и специального образования Института 
гуманитарного образования ФГБОУ ВО 
«Магнитогорский государственный тех-
нический университет им. Г.И. Носова», 
г. Магнитогорск, Россия; 

Шлеймович Михаил Петрович, к.т.н., 
доцент, заведующий кафедрой автоматизи-
рованных систем обработки информации и 
управления ФГБОУ ВО «Казанский наци-
ональный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 
г. Казань, Россия; 

Щур Полина Леонидовна, студент 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
архитектурно-строительный универси-
тет», г. Казань, Россия; 

Яковлева Лариса Анатольевна, к.пед.н., 
доцент кафедры дошкольного и специ-
ального образования Института гумани-
тарного образования ФГБОУ ВО «Магни-
тогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова», г. Магнито-
горск, Россия; 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКУЕМЫМ СТАТЬЯМ

Уважаемые коллеги!
Редакция журнала «Вестник НЦБЖД» приглашает авторов, интересующихся пробле-

мами безопасности, присылать свои статьи, отклики и принимать иное участие в выпу-
сках журнала. 

Рубрики журнала: «Приборостроение, метрология и информационно-измерительные 
приборы и системы», «Безопасность деятельности человека», «Педагогические науки», 
«Охрана труда».

В редакцию представляется электронная версия статьи. Направляемые статьи следу-
ет оформить в соответствии с принятыми требованиями. При пересылке на электрон-
ный адрес (guncbgd@mail.ru) в строке «Тема» отметить: «Статья». Решение о публи-
кации принимается редакционной коллегией журнала. Публикация платная, гонорар  
не выплачивается. 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Редакция не знакомит авторов с тек-
стом внутренних рецензий. Перечисленные сведения нужно представлять с каждой вновь 
поступающей статьей независимо от того, публикуется автор впервые или повторно. 

Полные требования к оформлению статей опубликованы на сайте vectnikncbgd.ru
Требования к публикуемым статьям

Представляемые рукописи должны со-
ответствовать тематике журнала, быть ори-
гинальными, не опубликованными ранее  
в других печатных или электронных изда-
ниях.

В начале статьи должны быть указаны 
следующие данные: 

1. Сведения об авторах 
– фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью (на русском и английском язы-
ках); 

– полное название организации – ме-
сто работы каждого автора в именитель-
ном падеже, страна, город (на русском и 
английском языках). Если все авторы ста-
тьи работают в одном учреждении, можно  
не указывать место работы каждого автора 
отдельно; 

– подразделение организации; долж-
ность, звание, ученая степень; другая ин-
формация об авторах;

– адрес электронной почты для каж-
дого автора; 

– корреспондентский почтовый адрес 
и телефон для контактов с авторами статьи 
(можно один на всех авторов). 

2. Название статьи 
Приводится на русском и английском 

языках.

3. Аннотация 
Приводится на русском и английском 

языках в объеме 5-10 строк. 
4. Ключевые слова 
Ключевые слова в объеме 8-10 слов при-

водятся на русском и английском языках. 
5. Тематическая рубрика (код) 
Обязательно указание кода УДК.
6. Подписи к рисункам
Подписи к рисункам оформляются 

шрифтом Times New Roman 14 кгл без кур-
сива.

7. Список литературы и References
Объем списка литературы не должен 

превышать 10 источников. Оформляется  
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 и 
международными стандартами; References 
– в романском алфавите.

Текст статьи должен быть набран в тек-
стовом редакторе Word, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 
интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, 
поля сверху, снизу, слева, справа – 2 см, нуме-
рация страниц сплошная, начиная с первой. 
Сноски оформляются в []. Пример: [1, c. 44], 
то есть, источник №1, страница №44. 

Объем статьи для публикации  
в журнале – 6 - 12 страниц.
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Международный  форум  "KDW-2023"

Кабинет Министров Республики Татарстан под эгидой правительства Российской 
Федерации 20-22 сентября 2023 года в столице Республики Татарстан г. Казани проводит 
Международный форум KAZAN DIGITAL WEEK – 2023.

Тематические направления KDW – 2023
– Интеллектуальные транспортные системы; 
– Цифровые технологии в государственном управлении;
– Цифровая индустрия 4.0;
– Цифровые технологии в образовании;
– Цифровые технологии в культуре;
– Кибербезопасность нового времени; 
– Экосистема финтех;
– Инновации, интегрированные в бизнес;
– Цифровые технологии в здравоохранении и медицине;
– Цифровые технологии в сельском хозяйстве.
Информация об условиях участия в различных мероприятиях форума, о публикации 

научных статей и презентаций, алгоритм регистрации, а также полный архив материалов 
представлены на сайте kazandigitalweek.com.

Приглашаем к публикации статей 
Статьи принимаются в строгом соответствии с тематическими направлениями. Автор 

должен указать тематическое направление статьи.
Все статьи проходят проверку программой «Антиплагиат» и двустороннее слепое 

рецензирование. После отбора экспертной группой статьи будут опубликованы в сбор-
нике материалов форума, индексируемых в РИНЦ. Возможна публикация в журнале 
«Вестник НЦБЖД», рецензируемом ВАК.

Статьи принимаются до 1 июля 2023 года через сайт kazandigitalweek.com.
Требования к оформлению статей представлены на сайте kazandigitalweek.com.
Приглашаем принять участие в хакатон-соревновании
В период подготовки KDW – 2023 пройдет марафон хакатонов и питч-сессий 

«Kazan Digital Legends». 
К участию в соревнованиях по хакатону приглашаются программисты, аналитики, да-

тасайентисты. Финал состоится в дни проведения KDW – 2023.
Информация о хакатон-соревнованиях – на сайтах https://kazandigitallegends.com/, 

kazandigitalweek.com/ и в социальных сетях форума.
Приглашаем принять участие в выставке.
В период проведения Международного форума KAZAN DIGITAL WEEK – 2023 на 

экспозиционной площадке МВЦ «Казань Экспо» будет проходить выставка высокотех-
нологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных ком-
плексов, действующих образцов техники и оборудования. 

На площадке выставки предоставляется возможность проведения презентаций и уча-
стия в переговорах в очном и онлайн форматах. Запрос об условиях участия в выставке 
направлять на электронный адрес: expo@kazandigitalweek.com.
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