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количествах психоактивных веществ, в 
частности табака, представляет по своим 
негативным последствиям одну из самых 
серьезных опасностей для человечества. 
Проведенные в последнее годы исследо-
вания расширили список заболеваний, к 
которым может привести их чрезмерное 
потребление. 

Привычка курить связана с возбужда-
ющим действием алкалоида никотина на 
нервную систему. Что мы с вами знаем о 
никотине? Никотин является сильным ядом. 
Быстрота проникновения никотина и дру-
гих токсических веществ, содержащихся в 
табачном дыме, из легких в кровь при куре-
нии почти такая же, как и при внутривенном 
введении. Уже через 2–3 минуты после 
вдыхания табачного дыма никотин и другие 
токсические вещества, из легких попадая в 
кровь, достигают головного мозга, проника-
ют в его клетки, нарушая ход биологических 
реакций, «активизируют» их. Но как пока-
зали исследования, убеждение многих, что 
при курении «активизируется» мозг и си-
гарета помогает сосредоточиться, не более 
чем распространенное заблуждение.

Одновременно с проникновением ни-
котина в клетки мозга на короткое время 
расширяются сосуды головного мозга, и 
наркотическое действие на него аммиака 
субъективно воспринимается курильщиком 
как чувство приподнятости и успокоения. 
Затем сосуды мозга сужаются, и одновре-
менно резко понижается активность его 
клеток. Чтобы вернуть состояние припод-
нятости и бодрости, человек вновь курит, 
несмотря на горечь во рту, слюноотделение, 
неприятный табачный запах изо рта.

При попытке курить у некурящего здо-
рового человека появляются признаки 
интоксикации: головокружение, головная 
боль, раздражительность, тошнота, рвота, 
ощущение перебоев в работе сердца, воз-
буждение, а затем торможение. В отдельных 
случаях бывают обмороки. Если человек 
продолжает курить, то признаки интокси-
кации с каждым разом ослабевают, остается 

ощущение возбуждающего действия табака. 
Вредные вещества, содержащиеся в табаке, 
медленно разрушают организм человека.

В табачном дыме содержится более 600 
вредных веществ. Никотин и токсические 
вещества, входящие в состав табака, ока-
зывают общеядовитое действие, вызывают 
спазм сосудов и ухудшают кровоснабжение 
сердца, внутренних органов и конечностей. 
Сажа, бензопирен и радионуклиды, входя-
щие в состав табачного дыма, являются 
канцерогенами – веществами, вызывающи-
ми появление злокачественных опухолей. 
Угарный газ – яд для крови. Синильная 
кислота – тканевый яд, нарушающий про-
цесс тканевого дыхания. 

Самое страшное, что большинство 
курильщиков даже не задумываются о па-
губных последствиях этой зависимости.  
О вреде курения нас постоянно пред-
упреждает Минздрав, но мало кто на это 
обращает внимание. Многие заболевания, 
причиной возникновения которых может по-
служить курение, дают о себе знать не сразу.  
А когда курильщик узнает, что болен, то 
уже не имеет возможности исправить 
ошибки. Последствиями вредных привы-
чек являются продолжительные болезни, 
а итог один – неминуемая смерть. Не мно-
гие знают, насколько на самом деле тяжелы 
последствия курения. Чрезмерное курение 
является источником колоссальной опасно-
сти, так как способствует возникновению 
целого ряда хронических заболеваний.

Влияние табака на организм человека
Пристрастие. Никотин, находящийся в 

сигаретах, вызывает сильнейшее пристра-
стие и нарушения функции мозга.

Морщины. Курение уменьшает приток 
крови к коже, поэтому она становится мор-
щинистой и блестящей.

Катаракта. Чем больше вы курите, тем 
больше у Вас вероятность появления ката-
ракты, которая ведет к слепоте.

Рак ротовой полости и горла. Курение 
вызывает рак языка, ротовой полости, 
горла и пищевода, так как слюна куриль-
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щика не может нейтрализовать бактерии 
во рту.

Повреждение кожи. От смолы, содержа-
щейся в табачном дыме, желтеют пальцы, 
ногти покрываются пятнами.

Псориаз. У курильщика появляются 
красно-серая сыпь, вызывающая зуд.

Заболевания сердца. Курение вызывает 
повышение артериального давлениям су-
жение кровеносных сосудов и учащение 
сердцебиения. В результате имеет место 
омоложение инфаркта и инсульта, которые 
стали возникать в 30-35 лет.

Болезни легких. У курильщиков в 20 
раз выше вероятность возникновения рака 
легких, бронхиальной астмы.

Язва желудка. Курение вызывает язву 
желудка, которая часто обостряется.

Осложнение беременности. Курение 
во время беременности повышает в 2 раза 
и более риск рождения ребенка с врож-
денными пороками развития. Смертность 
новорожденных у курящих женщин на 40 % 
выше, чем у некурящих.

Эндартериит (перемежающаяся хромота). 
У курильщика возникает функциональное, 
а затем органическое сужение сосудов ног, 
приводящее к нарушению кровоснабжения 
нижних конечностей. Ноги постоянно мерз-
нут, синеют. Стопа, а затем вся конечность 
может омертветь.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире от при-
чин, непосредственно связанных с курением, 
умирают около 5 млн человек. У курящих жен-
щин на треть чаще рождаются недоношенные 
или маловесные дети, у плода возникает хро-
ническая гипоксия головного мозга. Курение 
во время беременности приводит к спонтан-
ным абортам [1, 2].

Пассивное курение (вдыхание дыма 
чужой сигареты) считается не менее опас-
ным, чем прямое. Последние исследования 
показали, что пассивное курение опаснее 
для общественного здоровья, чем думали 
раньше. Пассивное или вынужденное ку-
рение также может быть причиной рака 
легких, астмы, бронхита.

Ежегодно в третий четверг ноября 
в большинстве стран мира отмечается 
Международный день отказа от курения. 
Он был установлен Американским он-
кологическим обществом в 1977 году. 
Цель Международного дня отказа от 
курения – способствовать снижению рас-
пространенности табачной зависимости, 
вовлечение в борьбу против курения всех 
слоев населения, профилактика табако-
курения и информирование общества о 
пагубном воздействии табака на здоровье.

Всемирный день без табака отмечается 
также ежегодно 31 мая. Он был провозгла-
шён в 1988 году Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) на 42 сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения.

На путях реализации политики чисто-
го воздуха особое значение приобретает 
осуществление контроля ее соблюдения. 
Надежным и объективным методом такого 
контроля является измерение концентра-
ций взвешенных частиц в воздухе рабочих 
помещений. Механизмы воздействия взве-
шенных частиц на организм человека 
определяются их размерами и площадью 
поверхности [8].

В последние годы в разных странах 
мира было проведено несколько иссле-
дований, которые показали достоверное 
увеличение концентраций взвешенных 
частиц в воздухе тех помещений, которые 
загрязняются табачным дымом [6, 7].

В Казани были проведены измере-
ния содержания взвешенных частиц в 
помещениях нескольких университетов 
города. Исследования проводились с ис-
пользованием прибора TSI SidePak AM 510, 
предоставленного Международной органи-
зацией CTFK и Казанским общественным 
фондом «Выбор». 

Проведенные измерения позволили 
оценить соблюдение политики чистого 
воздуха в вузах города Казани. В учебных 
корпусах университетов города Казани, в 
том числе и в КГЭУ, не было обнаружено 
мест с указывающими на курение концен-
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предусматривает штрафы как с курильщи-
ков, так и с юридических лиц, прямо или 
косвенно ответственных за то, что человек 
закурил не там, где следует.

С 1 июня 2013 года нельзя курить: 
в школах, вузах, других образователь-
ных учреждениях; на спортивных и 
культурных объектах; в больницах, по-
ликлиниках, санаториях; в самолетах, в 
городском и пригородном транспорте, 
внутри и ближе 15 метров от входов на 
вокзалы и в аэропорты, морские и реч-
ные порты, станции метро; в помещениях 
социальных служб, в зданиях органов госу-
дарственной власти и в муниципалитетах; 
на рабочих местах и в рабочих зонах, ор-
ганизованных в помещениях; в лифтах и 
подъездах многоквартирных жилых домов 
(за исключением случаев документально-
го оформления согласия собственников на 
курение в специальном месте); на детских 
площадках и пляжах.

 «Антитабачный» закон не ограничива-
ется запретом на курение в общественных 
местах. Производители должны будут 
указывать полный список веществ, входя-
щих в состав сигарет. Кроме того, закон 
устанавливает запрет на рекламу и стиму-
лирование продажи табака, спонсорства 
табака. Также на пачках уже в этом году 
появились страшные картинки, изобража-
ющие, к примеру, «гангрену ноги» или «рак 
легких». Для обозначения территорий, 
зданий и объектов, где курить запрещено, 
будет размещаться знак о запрете курения.

Сначала, со вступлением закона в силу, 
нарушителей не штрафовали, прорабаты-
вая механизм взимания денег. С 15 ноября 
на территории РФ действуют штрафы за 
курение табака в местах, запрещенных 
«антитабачным» законом. Размеры штра-
фов следующие: курение в неположенном 
месте – 500–1500 руб.; курение на детской 
площадке – 2000–3000 руб.; вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потребле-
ния табака – 1000–2000 руб.; вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потре-

трациями взвешенных частиц.
21 мая 2003 года Пятьдесят шестая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения приняла Рамочную конвенцию ВОЗ 
по борьбе против табака. Конвенция была 
открыта для подписания с 16 июня 2003 
года по 29 июня 2004 года. В течение этого 
периода Конвенция была подписана 167 
странами и Европейским Сообществом. 
«Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе про-
тив табака» (РКБТ ВОЗ) является первым 
договором, достигнутым в результате 
переговоров, проведенных под эгидой Все-
мирной организации здравоохранения, 
и представляет собой знаменательное 
достижение в продвижении вперед обще-
ственного здравоохранения, открывая 
новые правовые возможности для сотруд-
ничества в борьбе против табака.

В настоящее время государство при-
нимает активное участие в процессе 
борьбы против курения. С 1 июня 2013 года 
в России вступил в силу закон «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» (взамен ФЗ № 87 от 
10 июля 2001 года «Об ограничении курения 
табака») – закон, вводящий полный запрет 
курения во всех закрытых общественных 
местах в соответствии с Рамочной конвен-
цией ВОЗ по борьбе против табака.

Данный закон не направлен на ущем-
ление прав курильщиков, так как не 
предписывает отказ от курения, а только 
ограничивает места, где будет полностью 
запрещено курение, как это делается во 
всех цивилизованных странах.

На первом этапе законом вводятся за-
преты на курение в общественных местах, 
полностью закон заработает с 1 января 
2017 года.  

Закон Российской Федерации от 23 фев-
раля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления 
табака» запрещает курение в большин-
стве зданий и на отдельных территориях и 
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ны: рак легких, нарушения всевозможных 
функций легких, коронарное заболевание 
сердца, низкий вес при рождении потом-
ства. Супружеские пары, которые курят 
кальян, часто страдают бесплодием.

Вред от курения кальяна может от-
разиться на здоровье детей и внуков 
курильщика. И даже на здоровье прав-
нуков! Это должно заставить задуматься 
курильщиков.

При нахождении в накуренной комна-
те некурящего его здоровье подвергается 
опасности, такая же ситуация складывается 
и в обществе курильщиков кальяна. Люди, 
находящиеся рядом, но не курящие кальян, 
также получают все вредные вещества (азот, 
окись углерода) и никотин в свои легкие.

Человек, находящийся в обществе ку-
рильщиков кальяна, в течение долгого 
времени подвергает себя не меньшей опас-
ности. Опасность увеличивается: помимо 
того, что кроме дыма от трубки, он вдыха-
ет продукты сгорания табака, в том числе 
окись углерода и азота.

Возникновение зависимости (даже для 
начинающего курить кальян) так же явля-
ется опасностью. Как было сказано выше, 
вместе с никотином в организм в большом 
количестве попадает угарный газ, соли 
тяжелых металлов, химические элемен-
ты. Это происходит из-за того, что вода 
все же не может в полной мере удержать 
всю химию. Вдыхаемые количества дыма, 
конечно, варьируются в зависимости от 
модели кальяна и образа курения, но ни 
один вид кальяна не является безопасным 
для здоровья. А любая зависимость рано 
или поздно потребует увеличения дозы, и 
это до добра уж точно не доведет.

Наиболее распространенным мето-
дом борьбы против курения является 
информационный подход, заключающийся 
в предоставлении информации о нега-
тивных сторонах табакокурения. Чтобы 
изменить отношение российского общества 
к данной проблеме, необходимо разру-
шить существующие сегодня стереотипы. 

бления табака родителями – 2000–3000 
руб.; продажа табака несовершеннолет-
ним: физическое лицо – 3000–5000 руб., 
должностное лицо – 30 000–50 000 руб., 
организация – 100 000–150 000 руб.

С 1 июня 2014 года вступила в силу вто-
рая, более жесткая часть «антитабачного» 
закона, которая касается запрета курения 
сигарет, сигар и кальянов в общественных 
местах. 

Закон запрещает курить и в поездах 
дальнего следования, на судах дальне-
го плавания, перевозящих пассажиров; в 
помещениях, предназначенных для пре-
доставления жилищных, гостиничных, 
бытовых услуг, услуг торговли, а также в 
местах общественного питания – в кафе и 
ресторанах. Кроме того, запрещено курить 
на пассажирских платформах, исполь-
зуемых исключительно в пригородном 
сообщении.

Что мы с вами знаем о кальяне? Кальян 
далеко не так безобиден. Он также вредит 
организму, как и другие виды курения. 
Конечно, вред этот несколько иной, чем 
например, от курения сигарет, но он все же 
есть.

За один час курения кальяна человек 
вдыхает в 100–200 раз больше дыма, чем 
при выкуривании одной сигареты, при 
этом происходит попадание в легкие боль-
шого количества угарного газа, несмотря 
на меньшее содержание вредных веществ 
и никотина. При сеансе длительностью в 
45 минут курильщик потребляет больше 
угарного газа, чем при выкуривании пачки 
сигарет (при температуре угля в кальяне 
600–650 °C). Необходимость прикладывать 
определённое усилие приводит к проник-
новению дыма в более глубокие участки 
лёгких (в нижние дыхательные пути).

В организме у курильщика кальяна 
наблюдается довольно высокая концен-
трация карбоксигемоглобина, мышьяка, 
никотина, хрома, котинина, и свинца. Как 
при курении сигарет, так и при курении 
кальяна последствия могут быть плачев-
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Основными мерами по информированию 
населения о вреде потребления табака 
являются: повышение осознания риска раз-
вития тяжелых хронических заболеваний, 
а также развития табачной зависимости у 
человека в результате потребления таба-
ка, включая курение; разрушение имиджа 
табака как модного атрибута жизни, при-

знание потребления табака неприемлемым 
для общества; повышение ответственности 
работодателей за курение работников на 
рабочих местах; привлечение институтов 
гражданского общества к информированию 
о вредном воздействии табака и развитию 
мотивации к отказу от потребления табака 
среди взрослого населения.



76 Вестник НЦБЖД № 3 (21), 201476

ПЕДАГОГИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 614+656.1+374
ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНЫХ 
ПЕДАГОГОВ, ОБУЧАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ДОРОГАХ

Ахмадиева Р.Ш., д.п.н., профессор, 
директор ГБУ «Научный центр 
безопасности жизнедеятельности», 
г. Казань, Россия

TRAINING OF COMPETENT 
TEACHERS,

TEACHING CHILDREN OF LIFE ON 
THE ROAD 

Akhmadieva R.Sh., Ph.D., Professor, Director 
PSI «Scientific Center for Life Safety», 

Kazan, Russia 

Аннотация
В статье рассматривается подготовка педагогов, обучающих безопасность жизнеде-

ятельности на дорогах; рассматривается модель потенциальной надежности пешехода 
и водителя, рассмотрена система обучения на примере Республики Татарстан, раскрыта 
работа с родителями, анкетирование учащихся.

Abstract
The article considers the training of teachers, teaching safety of life on the road; consider a 

model of the potential reliability of pedestrian and driver training system is considered by the 
example of the Republic of Tatarstan, disclosed work with parents, questioning students. 

Ключевые слова: потенциальная надежность участников дорожного движения, 
безопасность дорожного движения, материально-техническое, кадровое, учебно-методи-
ческое обеспечение. 

Key words: potential safety of road users, road safety, logistics, recruitment, training and 
methodological support.

Безопасность жизнедеятельности 
представляет собой динамичное об-
разование, своевременно и адекватно 
реагирующее на меняющиеся опасности 
и угрозы в процессе деятельности чело-
века, обуславливающее формирование 
основных понятий об опасных и чрез-
вычайных ситуациях в повседневной 
жизни, сознательного и ответственно-
го отношения к личной безопасности 
и безопасности окружающих, а также 
приобретение способности сохранять 
жизнь и здоровье в неблагоприятных 
условиях, адекватно реагировать на раз-
личные опасные ситуации с учетом своих 
возможностей.

Один из структурообразующих 
компонентов безопасности жизнедея-
тельности – безопасность дорожного 
движения. Безопасность дорожного дви-

жения является одной из актуальнейших 
социально-экономических и демографи-
ческих задач как в России в целом, так и 
в ее регионах. По данным официальной 
статистики, на дорогах мира каждый год 
гибнет более одного миллиона человек, 
еще более 50 миллионов получают травмы. 
Такой уровень дорожного травматизма до-
рого обходится экономике, в большинстве 
стран поглощая от 1 до 3 % ВВП.

Одной из причин такой печальной 
статистики является недостаточность по-
лучаемых в образовательных организациях 
знаний по правилам безопасного поведе-
ния на дорогах. 

Уровень теоретической и практиче-
ской подготовки участников дорожного 
движения и их отношение к соблюдению 
требований ПДД являются важнейшими 
факторами безопасности дорожного дви-
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жения. А такую подготовку могут дать 
только взрослые и специалисты [1; 3; 7].

В целом, судя по анкетированию, прово-
димому среди учащихся образовательных 
организаций, учителя и сотрудники Го-
савтоинспекции РТ довольно активно 
проводят среди школьников профилактику 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма. 86 % опрошенных ответили, что 
получают информацию о ПДД от своих 
учителей и сотрудников ГИБДД МВД по 
РТ. Просвещают детей, как правильно 
вести себя на дороге, классные руково-
дители (72 %), учителя-предметники (21 
%). Среди предметников дети называли 
чаще всего учителей ОБЖ и математи-
ки. Все вышесказанное свидетельствует о 

необходимости целенаправленного фор-
мирования у педагогов, обучающих 
безопасности жизнедеятельности на доро-
гах как специальной компетенции.

Совокупность таких взаимозависимых 
специальных умений и навыков, как видеть 
дорожные ситуации, наблюдать за их разви-
тием, правильно анализировать дорожную 
обстановку, прогнозировать (предвидеть) 
ее последующие изменения и принимать 
решения, адекватные складывающимся 
на дороге ситуациям, нам представляется 
единым «правилом» надежности поведе-
ния пешеходов на дороге [6]. На основании 
вышесказанного мы построили модель 
потенциальной надежности пешехода и во-
дителя (схема 1). 

Схема 1. Потенциальная надежность участников дорожного движения

Реализация данной модели в практи-
ческой работе требует создания программ 
обучения БЖДД различных категорий 
участников дорожного движения, создания 
научно-методического обеспечения, матери-
ально-технической базы, которая включает: 
уголки по изучению ПДД, специальные 
площадки для проведения практических за-

нятий, автогородки и кадровое обеспечение. 
В Республике Татарстан по этому 

вопросу накоплен значительный научно-пе-
дагогический опыт.

Сама система обучения в образова-
тельных организациях республики ведется 
по разработанной модели региональной 
системы обеспечения безопасности жиз-
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недеятельности на дорогах, которая вошла 
в Концепцию обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на дорогах Республи-
ки Татарстан до 2020 года, утвержденной 
Постановлением Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан № 439 от 30 мая 2011 
года [4].

Обучением и повышением квали-
фикации педагогов начальных классов, 
преподающих Правила дорожного движе-
ния, с 1998 года первым в республике начал 
заниматься Межрегиональный институт 
повышения квалификации специалистов 
начального профессионального образова-
ния (МИПК СНПО). С 2005 года этот же 
институт начал проводить обучение и вос-
питателей дошкольных образовательных 
организаций. 

В 2011–2012 годах этим направлением 
работы занимался Институт развития об-
разования Республики Татарстан (ИРО РТ). 

Учитывая наработанный за этот значи-
тельный период опыт, наш Центр с 2013 
года начал проводить курсы повышения 
квалификации педагогов. В год принимаем 
на обучение 100 учителей начальных клас-
сов и 100 воспитателей ДОО. Обучение 
ведется 2 недели в объеме семидесяти двух 
учебных часов. 

По рекомендации Госавтоинспекции и 
Центра модуль по обучению детей правилам 
безопасного поведения на дорогах был вве-
ден в программы повышения квалификации 
Набережночелнинского института социаль-
но-педагогических технологий и ресурсов 
(ФГБОУ ВПО НИСПТР) и Приволжского 
центра повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников 
образования (ПМЦ ПК и ППРО).

В 2013 году в Набережночелнинском 
институте квалификацию повысили 50 
воспитателей и 25 учителей начальных 
классов, а в Приволжском центре повыше-
ния квалификации – 54 учителя начальных 
классов, воспитателей группы продленного 
дня школ и руководители районных, школь-
ных методических объединений.

В целом с 1998 г. по 2014 г. в республике 
обучение прошли более 7000 педагогов.

Существовала проблема правильного 
использования педагогами терминов ПДД. 
Решению этой проблемы способствовало 
привлечение к чтению лекций на курсах 
квалифицированных специалистов-практи-
ков из Госавтоинспекции.

Для проведения курсов созданы бла-
гоприятные условия. Курсы проводятся в 
здании УГИБДД МВД по РТ, где имеются 
лекционные аудитории, оснащенные со-
временным мультимедиаоборудованием, 
компьютерным классом и автоклассом для 
проведения практических занятий. 

Организуются выездные занятия в ДОО 
и в школе юного инспектора ГИБДД при 
детском центре «Экият». 

Учебный процесс осуществляют вы-
сококвалифицированные преподаватели и 
практики. На курсах преподают 3 доктора 
наук, 5 кандидатов наук и 5 практических 
работников.

Работа курсов находит поддержку и на 
правительственном уровне. Этому способ-
ствовало и проведенное 12 марта 2014 г. 
заседание Правительственной комиссии РТ 
по обеспечению БДД, где должное внима-
ние было уделено подготовке педагогов к 
обучению детей правилам безопасного по-
ведения на дороге. 

Кроме хорошо подготовленных пе-
дагогов, для методически грамотной 
организации работы, как уже говорилось 
выше, необходима и соответствующая 
литература.

Научный центр ежегодно издает боль-
шое количество учебно-методической 
литературы на русском и татарском языках, 
на основе которых проводится обучение 
правилам безопасного поведения на дороге, 
в том числе в дошкольных образовательных 
организациях и в начальной школе.

Рецензирование литературы осущест-
вляется специалистами Госавтоинспекции 
и Министерства образования и науки Ре-
спублики Татарстан. 
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Для дошкольного возраста это учеб-
но-методическое пособие «Обучение 
детей дошкольного возраста правилам без-
опасного поведения на дорогах» и «Цикл 
занятий по обучению дошкольников прави-
лам безопасного поведения на дорогах», в 
которых обобщен передовой опыт педаго-
гов республики. 

Для младших школьников разработа-
но и издано на русском и татарском языках 
учебно-методическое пособие «Обучение 
младших школьников правилам безопасно-
го поведения на дороге» [8]. 

Литература обеспечивается по непре-
рывной 7-ступенчатой системе обучения 
безопасности жизнедеятельности на доро-
гах, о которой говорилось выше [4, с. 15–17]. 

Учителям и воспитателям рекомендует-
ся ежеквартальный научно-методический 
и информационный журнал «Вестник НЦ 
БЖД». 

Кроме качественной учебно-методиче-
ской литературы имеется и соответствующее 
материально-техническое обеспечение.

Сегодня это 612 оснащенных всем не-
обходимым кабинетов по безопасности 
дорожного движения, 2955 уголков БДД, 
500 площадок с дорожной разметкой, раз-
мещенных в городских и сельских детских 
садах, школах и 3 полноценных автогородка. 

Также важную роль в в процессе изуче-
ния БЖДД в образовательных организациях 
играют родители, которые являются для 
ребенка главным объектом подражания. 
Поэтому, во-первых, родители должны 
сами знать и соблюдать ПДД; а во-вторых, 
должны владеть необходимыми умениями и 
навыками обучения детей БЖДД [8].

Работа с родителями также 

должна быть планомерной и системати-
ческой. Для этого в Республике Татарстан 
сотрудниками Госавтоинспекции про-
водятся выступления на родительских 
собраниях, систематические занятия с ро-
дителями, издаются альбомы-раскраски, 
книги с рисунками, упражнениями по ПДД 
с рекомендациями по их выполнению, 
конкурсы на лучшую семейную команду 
знатоков ПДД «Семье – главную дорогу!», 
по пропаганде ношения одежды со свето-
отражающими элементами «Заботливая 
мама» и т.д.

Необходимо, чтобы родители поня-
ли опасность, угрожающую детям на 
дорогах, знали причины ее возникновения, 
научились соизмерять свое поведение с со-
знанием ответственности за безопасность 
поведения на дорогах своих детей. И роль 
педагога не только в том, чтобы научить 
детей правилам дорожной безопасно-
сти, но и в том, чтобы убедить родителей 
в необходимости их активного участия 
в формировании у ребенка компетенций 
БЖДД.

Сегодня образование является сфе-
рой плодотворного взаимодействия в 
деле профилактики аварийности и до-
рожно-транспортного травматизма. Нас 
объединяет общая цель – сохранить жизнь 
и здоровье подрастающего поколения. 

У нас есть все возможности для 
эффективного решения проблемы 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма: преемственность, взаимосвязь, 
методическое и материально-техниче-
ское обеспечение. И я надеюсь на полное 
взаимопонимание в достижении стоящих 
перед нами целей.
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Аннотация
Использование рискологического подхода к обеспечению безопасности институцио-

нальных преобразований в вузе вытекает из осознания того, что риск является важным 
элементом деятельности человека в условиях социума. Специфика решений, связанных с 
риском, определяется необходимостью осуществлять выбор среди имеющихся альтерна-
тив в условиях неопределенности возможных последствий. Рассмотрена классификация 
рисков, препятствующих проведению возможных институциональных преобразований, 
а также условия эффективного управления рисками в вузовской среде. 

Abstract
Using riskologic approach to security of institutional transformations in the university stems 
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Высшие учебные заведения сегодня – 
это сложные комплексы,  обслуживающие 
большое число разнообразных потреби-
телей образовательных услуг. Это также 
местопребывание тысяч студентов, препо-
давателей и обслуживающего персонала, 
объединенных в научном поиске и стремле-
нии приобрести и передать новые знания. 
Управление безопасностью институцио-
нальных преобразований в вузе включает 
в себя усилия, направляемые на сложную 
сеть многофакторных взаимозависимых 
процессов. Хотя степень взаимозависи-
мости этих процессов может изменяться 
достаточно широко, они все вносят свой 
вклад в реализацию миссии вуза. В связи 
с этим неудовлетворительное функцио-
нирование одного или большего числа 
этих процессов может препятствовать и 
значительно снижать способность вуза 
удовлетворять общественные потребности 
и достигать поставленные цели институци-
ональных преобразований. Такая ситуация 
позволяет ввести понятие риска, который 
может рассматриваться как любое событие, 
отрицательно воздействующее на безопас-
ность проводимых институциональных 
преобразований с целью достижения по-
ставленных целей.

Необходимость в использовании ри-
скологического подхода к обеспечению 
безопасности институциональных преоб-
разований вытекает из осознания того, что 
риск является важнейшим элементом де-
ятельности человека в условиях социума. 
Специфика решений, связанных с риском, 
определяется необходимостью осущест-
влять выбор среди имеющихся альтернатив 
в условиях неопределенности возможных 
последствий. Исследование составляющей 
риска институциональных преобразова-
ний приобретает особую значимость в 

условиях мирового экономического кри-
зиса, который не может не коснуться и 
российской системы профессионального 
образования.

Существует множество потенциаль-
ных факторов риска, с которыми любая 
организация, включая и высшие учебные 
заведения, сталкивается постоянно или 
однократно. К ним относятся:

– угрозы от стихийных бедствий, таких 
как ураганы, пожары от грозовых молний, 
наводнения и т.д.; 

– сбои и отказы в работе обслуживаю-
щих систем типа прерываний и отключений 
энергии, несрабатывания защиты, отказов 
оборудования и др.;

– злонамеренные действия типа сабота-
жа, мошенничества, терроризма, действий 
компьютерных хакеров; 

– так называемый человеческий фактор, 
т.е. ошибки из-за небрежности работников, 
отсутствия или недостатка у них необходи-
мых знаний и умений. 

С учётом современных технологи-
ческих достижений рискологическому 
анализу должны подвергаться и угрозы от 
различных видов кибернетических атак. К 
ним относятся действия так называемых 
«крекеров» (злонамеренных хакеров), от-
казы систем планирования и управления 
ресурсами (начинающими находить своё 
применение в крупных вузах), возрастаю-
щая угроза от неправомочного раскрытия 
конфиденциальной информации о студен-
тах, преподавателях и обслуживающем 
персонале. Отрицательные последствия 
этих факторов могут быть немедлен-
ными или происходящими с задержкой, 
постепенными.

Вузы должны участвовать в оценке 
своей предрасположенности к рискам и 
иметь самое полное представление обо 
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всех категориях рисков, с которыми они 
могут столкнуться. Все эти риски нужно 
ранжировать по приоритетам, степени 
воздействия, важности и трудности их сни-
жения или предотвращения. В это должны 
быть включены все прямые и косвенные 
участники образовательного процесса: 
преподаватели, студенты, обслуживающий 
персонал, администрация, выпускники, 
местное сообщество, федеральные и реги-
ональные органы власти. Образовательная 
организация может подвергаться необо-
зримому количеству разного рода рисков. 
Более того, нельзя не отметить, что какая-
либо угроза может представлять риск сразу 
для нескольких сторон институциональной 
деятельности (например, учебной, научно-
исследовательской, финансовой и т.д.). 

С учётом особенностей образователь-
ных организаций предлагается разбить все 
потенциальные риски и связанные с ними 
необходимые институциональные преоб-
разования на четыре основные категории: 
стратегические риски, финансовые, зако-
нодательные и операционные.

Стратегические риски. Эта катего-
рия рисков охватывает, прежде всего, 
долгосрочные угрозы, которые могут 
воздействовать на способность вуза выпол-
нять свою миссию и решать поставленные 
задачи. Основные факторы, которые могут 
привести к стратегическому риску и сни-
жению безопасности связанных с ними 
необходимых институциональных преоб-
разований, включают:

– демографические изменения в реги-
оне институционального обслуживания, 
что определяет долгосрочные тенденции в 
снижении числа поступающих в вуз;

– конкуренция со стороны других 
вузов на привлечение того же контингента 
студентов, получение грантов на научно-
исследовательскую работу, финансовых 
средств на развитие вуза и т.д.;

– снижение имиджа и репутации вуза;
– отставание при использовании совре-

менных обучающих технологий и средств 

обучения;
– рост числа коммерческих вузов – 

прямых конкурентов, использующих 
асинхронные методы обучения, которые 
лучше удовлетворяют потребности нетра-
диционных студентов с точки зрения места 
и времени проведения занятий;

– отсутствие долгосрочных перспектив 
финансирования вуза из всех возможных 
источников, включая федеральные и регио-
нальные, спонсорскую помощь со стороны 
фирм, фондов и ассоциаций выпускников.

В более общей постановке возник-
новение стратегических рисков можно 
также трактовать как неудачную попытку 
использовать преимущества возможных 
институциональных преобразований.

Финансовые риски. Любая угроза, пред-
ставляющая потенциальную опасность 
потери материальных средств и других 
активов, составляет финансовый риск. Ос-
новными факторами и условиями, а также 
действиями, которые могут привести к 
финансовому риску и повлиять на безопас-
ность необходимых институциональных 
преобразований, являются следующие:

– рыночный риск, включая изменение 
процентной ставки;

– полнота и точность финансовой 
информации;

– неэффективные механизмы контроля 
над значительными институциональными 
процессами и процедурами;

– плохо организованная система ин-
вентаризации для основного вузовского 
оборудования;

– недостаточное разделение обязанно-
стей в основных финансовых процессах 
вуза;

– неэффективное управление инвести-
циями и спонсорской помощью;

– расчеты с банками, сделки с расчё-
том наличными деньгами, включая мелкие 
суммы;

– мошенничество и незаконное присво-
ение финансовых ресурсов; 

– налоговые нарушения.
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 Законодательные риски. 
Законодательные риски безопасности 

институциональных преобразований об-
условлены ненадлежащим исполнением 
государственных законов и инструкций, 
местных постановлений. В течение по-
следних десятилетий поток новых правил и 
инструкций постоянно увеличивает юриди-
ческую ответственность вузов. В результате 
этого резко повысился законодательный 
риск. Основные правила и инструкции 
включают в себя образовательные кодексы, 
законы о занятости, экологические и нало-
говые правила и другие. Факторы риска 
снижения безопасности необходимых ин-
ституциональных преобразований в этом 
случае включают:

– плохое знание всех необходимых по-
ложений и инструкций;

– низкую подготовку персонала, его 
некомпетентность;

– отсутствие разработанных планов 
аудита отдельных служб, контроля над со-
блюдением законодательной базы;

– недостаточно разработанный и плохо 
реализуемый кодекс поведения для студен-
тов, преподавателей и сотрудников вуза;

– неудовлетворительную организацию 
механизмов контроля над соблюдением за-
конодательной базы.

Операционные риски. Операционные 
риски и связанная с ними безопасность 
необходимых институциональных пре-
образований определяются как риски 
ошибочных действий или мошенничества 
отдельного человека или группы людей в 
вузовской среде. Эти риски включают в себя 
угрозу для выполнения основных вузовских 
функций. Такие функции, прежде всего, 
касаются осуществления академических 
программ, эффективного использования 
людских ресурсов, получения грантов на 
проведение научных исследований, управ-
ления средствами обучения и научным 
оборудованием, обеспечения экологиче-
ской безопасности и здоровья участников 
образовательного процесса, организации 

приёма студентов, ведения учебной доку-
ментации, управления информационными 
потоками, спортивной жизни студентов 
и многого другого. Эти функции весь-
ма разнообразны, и каждая содержит 
собственные факторы риска. 

Кроме того, существует ещё одна ка-
тегория риска, которая является очень 
важной для образовательных учрежде-
ний, – это риск потерять репутацию. 
Репутация вуза, его имидж и престиж – это 
активы, которые, помимо прочего, могут 
обеспечивать частное финансирование, 
привлечение студентов с высоким каче-
ством подготовки, квалифицированных 
преподавателей и др. Поскольку орга-
низационная культура слабо поддается 
изменениям, а точнее ее преобразования 
носят медленный, долгосрочный характер, 
постоянное развитие в вузе должна полу-
чить так называемая культура риска [1], 
которая позволяет людям изменять свои 
будущие действия и по-разному подходить 
к возникающим ситуациям, осуществляя 
сознательный и взвешенный выбор.

Предполагается, что высокая куль-
тура риска облегчает осуществление 
инновационных преобразований, повыша-
ет безопасность их проведения. При этом 
такое качество личности, как неизменность 
или постоянство, играет здесь важную 
роль. Как отмечается исследователями, по-
стоянство является результатом усвоенных 
шаблонных структур, которые становятся 
подсознательными [2]. Возможности раз-
личного выбора подвергают сомнению 
правильность предыдущих решений и дей-
ствий, упорного продолжения своей линии 
поведения, даже когда ошибочность при-
нятого решения становится очевидной.

Необходимым элементом риско-
логического подхода к безопасности 
институциональных преобразований явля-
ется оценка рисков. Любая деятельность 
в вузе может иметь положительное воз-
действие и потенциально отрицательное 
воздействие. Положительное воздействие 
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может трактоваться как возможность, 
отрицательное воздействие – как риск. 
Каждая оценка риска должна изучать дей-
ствия, которые приводят к отрицательному 
воздействию, и затем определять вероят-
ность возникновения каждого отдельного 
случая. Важно признать, что оценка риска 
сама по себе не является конечным резуль-
татом. Скорее, это метод, который можно 
использовать для разработки соответству-
ющих средств управления безопасностью 
преобразований, которые, в свою очередь, 
помогают вузу достигать поставленные 
цели. 

Оценки риска могут использовать как 
количественный, так и качественный под-
ход. Хотя многие предпочитают подход, 
который позволяет определить риск ко-
личественно, отсутствие такого анализа 
не уменьшает значимость выполнения ка-
чественной оценки. Как минимум, такая 
оценка даст возможность получить пред-
ставление об управлении различными 
факторами риска.

Эффективная стратегия взаимодействия 
с рисками может разными путями обеспе-
чивать безопасность институциональных 
преобразований. Наиболее важными из 
них являются:

– содействие в выполнении миссии 
вуза,

– сосредоточение на приоритетах в 
деятельности вуза и корректировке ис-
пользования ресурсов для достижения 
основных целей,

– ориентация на предотвращение собы-
тий с высокой вероятностью риска вместо 
реакции на их совершение 

– создание более открытой вузовской 
среды, где члены коллектива могут об-
суждать потенциальные риски возможных 
преобразований,

– развитие культуры ответственности, 
где все члены вузовского коллектива берут 
на себя ответственность за управление ри-
сками в области своих профессиональных 
обязанностей,

– повышение уверенности членов ву-
зовского коллектива в способности вуза 
противостоять рискам и побуждение их 
к поиску инновационных решений для 
устранения потенциальных рисков.

Успех любой программы управления 
рисками и обеспечение безопасности прово-
димых преобразований будет в значительной 
степени зависеть от очевидной поддержки 
программы руководством вуза и ответствен-
ного отношения к ней. Но для того, чтобы 
гарантировать успешность выполнения про-
граммы и достижение ею поставленных 
целей, должны быть приняты также другие 
меры, которые включают:

– создание успешной культуры управле-
ния рисками, путём объединения политики и 
процедур управления рисками и включения 
их в цели деятельности вуза и используемую 
систему ценностей;

– информированность всех сотрудников 
и студентов о приемлемых уровнях риска 
и активный поиск путей привлечения всех 
членов вузовского сообщества в обсуждение 
соответствующих проблем;

– включение управления рисками как 
важного элемента всей системы управления 
коллективом вуза, и в первую очередь, для 
менеджеров, ответственных за функции, ко-
торые являются критическими для миссии 
вуза;

– включение результатов управления 
рисками в оценки работы сотрудников и 
учебной деятельности студентов, создание 
системы наград и поощрений, которая спо-
собствует выработке желаемого поведения в 
условиях риска; 

– создание многофункциональной 
междисциплинарной команды для  управ-
ления рисками в таких важных областях 
вузовской деятельности. как финансовое 
обслуживание, капитальное строительство, 
страхование, экологическая безопасность, 
здравоохранение и т.д., отличающихся по-
вышенным риском. Такие команды могут 
проводить самооценку, совместный мо-
ниторинг, добиваться лучшего понимания 
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проблем, связанных с рисками.
Успешное управление рисками не обя-

зательно означает уклонение от действий, 
которые создают риск. Скорее, оно подразуме-
вает создание норм поведения, дисциплины 
для систематической идентификации и оцен-
ки риска с целью уменьшения до минимума 

подверженности вуза рискам, потенциаль-
ного воздействия рисков и осуществления 
необходимых институциональных преоб-
разований. Эта работа требует включения 
целой команды экспертов по определению 
вузовских рисков с учётом их возможности 
контролировать функционирование различ-
ных кафедр и подразделений вуза. 
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Современный этап общественного 
развития характеризуется стремительно 
разворачивающимися инновационными 
процессами. Социально-экономические 
преобразования, сопровождающиеся эко-

логическими проблемами и техногенными 
катастрофами, тем не менее, стремятся 
к обеспечению жизнедеятельности на-
селения в этих условиях и выделяют в 
качестве доминанты интеллектуальное, 
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духовное и физическое развитие человека, 
признание уникально-неповторимой ценно-
сти человека, его роли в развитии социума. 
При этом значение безопасности как гло-
бальной ценности человечества постоянно 
возрастает. Это обусловлено возрастанием 
интенсивности информационного потока, 
сильным социально-экономическим прес-
сингом, негативно влияющим на состояние 
физического, психического и социального 
здоровья. В плане обеспечения нормального 
функционирования социальной структу-
ры российского общества необходимо 
сохранение и развитие культурных, циви-
лизационных форм жизни посредством 
модернизации системы образования, опре-
деляемой новым характером и условиями 
функционирования образовательных систем. 
Одним из важных факторов социального 
прогресса становится готовность обще-
ственного и индивидуального сознания к 
переменам, к участию в них и принятию 
нового как ценности. С данной позиции 
личность рассматривается как активный 
субъект, способный к преобразователь-
ной деятельности в различных областях, 
которая возможна, если личность будет чув-
ствовать защищенность своих жизненно 
важных интересов.

Модернизация и интернационализа-
ция образования влияют, прежде всего, на 
высшую профессиональную школу, на со-
циально-профессиональное становление 
будущего компетентного специалиста. На 
первый план в педагогической работе выходит 
студент, его интересы, потребности и жела-
ния, развитие его личностного потенциала, 
направленного на перспективу жизненного 
развития и изменения, становится основным 
образовательным ориентиром. В Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации (Стра-
тегия-2020) зафиксированы открытость к 
общественным запросам и требованиям вре-
мени, а также удовлетворение потребностей 
личности в получении соответствующего 
образования [3]. 

Все это требует новых подходов к ре-
шению проблем социализации учащейся 
молодежи, обновлению теоретических 
взглядов и практических действий по соци-
альному воспитанию молодого поколения 
в образовательных учреждениях, вызывает 
необходимость создания гарантированной 
системы социально-педагогической защиты 
и поддержки учащейся молодежи. В наи-
большей степени данное направление может 
быть реализовано в рамках целенаправлен-
ного образовательного процесса вуза, в 
основу которого положены идеи развития 
субъектности студента, его самооргани-
зации на основе активного включения в 
личностно-средовое взаимодействие и со-
циализирующую деятельность. 

Однако анализ сложившейся ситуации 
показывает, что в молодежной среде наблю-
дается рост ряда негативных социальных и 
психологических явлений: неуверенность 
в завтрашнем дне, увеличение стрессо-
вых ситуаций, нарушение межличностных 
отношений. Жизненные трудности в рав-
ной степени отрицательно воздействуют 
на все возрастные группы населения. Но 
молодые люди, в отличие от взрослых, 
умеющих нейтрализовать ситуацию, чаще 
всего остаются один на один со своими 
проблемами. Способствовать решению 
данных проблем возможно с помощью 
организации социально-педагогического 
сопровождения в различных социумах как 
личностной помощи людям и особенно в 
высших учебных заведениях, где проис-
ходит личностное и профессиональное 
становление молодых людей. В совре-
менной научной литературе основными 
направлениями социально-педагогической 
деятельности считают профилактику, коррек-
цию и реабилитацию. Эти же направления 
рассматриваются и как специфические 
технологии социально-педагогической де-
ятельности. К последним также относят 
социально-педагогическую адаптацию, 
компенсацию, контроль, мобилизацию, 
патронирование, помощь, пропаганду, 
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поддержки. У обеих сторон происходит в 
результате взаимодействия формирова-
ние определенного опыта, формируется 
рефлексивная позиция, происходит взаи-
моподдержка и взаимостимулирование.

Тем не менее, одним из наиболее 
важных средств реализации социально-
педагогического сопровождения человека 
выступает его поддержка в проблемной 
ситуации. Термин «поддержка» означает 
опору кому-либо, чему-либо; содействие 
в чем-либо; одобрение, согласие с кем-
либо, присоединение к кому-либо. Она 
может осуществляться по отношению к 
воспитаннику, воспитателю (учителю, ро-
дителям, социальному педагогу), группе. В 
этом случае она носит социально-педаго-
гический характер. Реализация этих задач 
невозможна без тесного и неразрывного 
взаимодействия государства, общества, ра-
ботодателей и учебных заведений, так как 
для реализации технологии социально-пе-
дагогического сопровождения необходимо 
готовить соответствующих специалистов. 

Социально-педагогическое сопрово-
ждение предполагает целенаправленность, 
комплексность, непрерывность, долго-
временность, стимулирование мотивации, 
прогнозируемый результат. Каждая тех-
нология социально-педагогического 
сопровождения имеет свое назначение в за-
висимости от объекта и сложившейся у него 
жизненной ситуации. Для раскрытия струк-
туры и содержания деятельности субъекта 
сопровождения необходимо для примера 
взять определенную частную социально-пе-
дагогическую технологию, обусловленную 
жизненной ситуацией человека, например, 
адаптация студента к обучению в вузе. Как 
технология социально-педагогическое со-
провождение предполагает выделение 
определенного алгоритма. Но реальная 
практика деятельности показывает, что все 
технологии перетекают друг в друга, и в 
«чистом виде» ни одна из них не существу-
ет. Технология социально-педагогического 
сопровождения вбирает черты поддерж-

профилактику, сопровождение, терапию, 
анимацию, консультирование, коррекцию, 
обеспечение, поддержку, посредничество, 
просвещение, реабилитацию, стаби-
лизацию и экспертизу. Таким образом, 
социально-педагогическое сопровожде-
ние является отдельной и специфической 
технологией, полностью не сводимой к 
профилактике, помощи, поддержке. При-
стального внимания требуют к себе задачи 
создания условий для социального и про-
фессионального становления личности, 
преодоления жизненных трудностей, пси-
хоэмоциональной помощи, подготовки 
студентов к новым условиям жизни и их 
умению противодействовать негативным 
воздействиям социальной среды. Сопро-
вождение не предусматривает облегчения, 
гиперопеки сопровождаемого в различных 
жизненных ситуациях, а направлено на 
стимулирование его осознанной, целена-
правленной активности в самопроявлении 
при возникновении проблем, трудностей. 
Главное, что лежит в основе социально-
педагогического сопровождения – это 
содействие тому, чтобы человек в воз-
никшей (возникающей) проблемной для 
него ситуации умел осмысливать ее 
существо, определять способы целесоо-
бразного преодоления и реализации себя 
в ней, обеспечивая самореализацию. Оно 
не предусматривает подмену человека в 
проблемной ситуации, а стимулирует его 
целесообразное проявление. Другими 
словами, это повышение роли самого чело-
века в самореализации в сложной для него 
ситуации жизнедеятельности. Понятия 
«образовательное пространство», «вос-
питательная среда», «развивающая среда» 
являются важными компонентами техно-
логии сопровождения, так как наиболее 
сильными являются именно не прямые, а 
косвенные, опосредованные, «фоновые» 
влияния на личность. Именно субъект-субъ-
ектными отношениями характеризуется 
технология сопровождения, в этом ее сущ-
ностная черта, в отличие от помощи и 
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III этап – выбор технологии практиче-
ского решения задач по достижению цели и 
ее реализация. Реализация осуществляется 
в соответствии с выработанным планом и 
динамикой прохождения адаптации сту-
дента в вузе. 

IV этап – анализ результатов реализации 
технологии сопровождения и определение 
перспектив. 

Таким образом, особенностью соци-
ально-педагогического сопровождения 
является специфическая позиция субъекта 
сопровождения и целью этого сопровожде-
ния, как и всей социально-педагогической 
деятельности, является оказание помощи 
в процессе социализации. Социально-пе-
дагогическое сопровождение включает в 
себя и психолого-педагогическое сопрово-
ждение, но не сводится к нему. Кроме того, 
акцент в социально-педагогическом сопро-
вождении должен делаться не на изменении 
позиции субъекта, а на стимулировании 
естественного развития, реализации по-
требности в саморазвитии.

Сопровождение предполагает следую-
щие направления:

1. Создание образовательной среды, 
обогащенной многообразием видов дея-
тельности и воспитательного пространства;

2. Создание центра сопровождения са-
мореализации студентов, включающего в 
себя психологическое консультирование 
студентов профессиональным психологом, 
развитие и стимулирование студенческой 
науки; 

3. Создание структуры, занимающей-
ся воспитательной работой студентов и 
направленной на стимулирование активно-
сти студентов, на самовоспитание;

4. Расширение субъектов взаимо-
действия в социально-педагогическом 
сопровождении, привлечение психологов, 
родителей, студентов старшекурсников 
(кураторов) и др. Особая роль отводится 
студенческому совету, который является 
полноправным субъектом образовательно-
го и воспитательного процесса;

ки, профилактики, помощи и др. В новом 
типе социально-педагогических техноло-
гий отношения строятся не на иерархии и 
соподчинении, а на признании равноправ-
ности сторон. Социально-педагогическое 
сопровождение расширяет границы со-
циального опыта и повышает адаптивные 
возможности, способствуя, таким образом, 
успешной социализации.

Основные этапы такой технологии 
будут общими, а содержание и специфика 
социально-педагогической деятельности 
по ее обеспечению следующими. 

I этап – диагностико-прогностиче-
ский – оценка сложившейся у студента 
ситуации в связи с его появлением в вузе 
является адаптацией его к новым условиям 
обучения, часто – к новым условиям про-
живания, к новому ритму жизни, к новым 
требованиям. Как в практической жизни, 
так и при освоении теоретического 
материала студент сталкивается с пробле-
мами, с которыми ему еще не приходилось 
встречаться. На этом пути студент нуж-
дается в социально-педагогическом 
сопровождении. Прогнозирование пер-
спектив его успешной адаптации. При 
изучении объекта сопровождения необхо-
димо выявить его самочувствие в новой 
для него среде, настрой на адаптацию в 
ней. В содержание прогноза входит необ-
ходимость и характер целенаправленного 
содействия, помощи, поддержки с целью 
создания и обеспечения наиболее целесоо-
бразной адаптации в вузе и самопроявления 
в преодолении проблем, трудностей в си-
туации развития, возможное поведение в 
новой среде, возможности видеть возник-
шие проблемы, возможные действия по 
стимулированию вхождения в новую среду.

II этап – определение цели и задач со-
провождения в сложившейся ситуации. 
Цель социально-педагогического сопрово-
ждения в этой ситуации – стимулирование 
адаптации студента в вузе. Задачи направ-
лены на побуждение к целесообразной 
активности в процессе адаптации. 
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5. Организация практикоориентирован-
ного учебного процесса, позволяющего 
преодолеть разрыв теории и практики и 
способствующего становлению субъектной 
позиции в образовательной деятельности.

Социально-педагогическое сопрово-
ждение в ЧОУ ВПО «Академия социального 
образования» – это не дань моды, а важ-
ная необходимость, реализовать которую 
требует Концепция развития академии. 
Кроме того, вступление российских вузов 
в сентябре 2003 года в Болонский процесс 
предполагает для отечественных выс-
ших учебных заведений дополнительные 
обязательства: они должны стать привле-
кательными и должен быть сформирован 
позитивный имидж для людей разных 
стран, желающих получить образование. 
Эти меры должны быть направлены на при-
знание приоритета личной безопасности 
студентов по отношению к другим компо-
нентам учебно-образовательного процесса и 
на организацию безопасной жизнедеятель-
ности образовательного учреждения. Данная 
система подразумевает организацию службы 
личностной помощи студентам, управляемой 
со стороны профессорско-преподавательско-
го состава, социальных педагогов, кураторов, 
а также работников социальных и психо-
логических служб. Сравнительный анализ 
деятельности социальных служб в различ-
ных университетах-участниках Болонского 
процесса, изучение их документации позво-
лили выделить основные характеристики 
такой службы (агентства социальных услуг) 
в учебном заведении:

– формальная организация: оказываемые 
услуги студентам четко определены и отли-
чаются от неформальной помощи;

– социальная ответственность и подот-
четность: агентства существуют для целей, 
санкционированных обществом, государ-

ством, конкретным учебным заведением и 
отвечают за их реализацию;

– отсутствие мотива выгоды как главной 
цели: социальные агентства существуют вне 
системы свободного предпринимательства 
и не основывают свою деятельность на базе 
гонораров за услуги, хотя частичная плата 
по скользящей шкале с некоторых студентов 
может взиматься; основной источник финан-
сирования – государство и частные субсидии;

– социальные агентства предназначены 
специально для удовлетворения потреб-
ностей университетской общины через 
процессы социализации, социального кон-
троля и социальной интеграции (сохранение 
депривированных групп студентов с осо-
быми нуждами в качестве полноправных 
членов общества) [1].

Социально-педагогическая работа в евро-
пейских вузах охватывает множество видов 
социальной помощи и профессиональной де-
ятельности (педагогов, психологов, врачей, 
юристов), но ключевое место здесь принад-
лежит социальным работникам, которые во 
многом реализуют основные функции систе-
мы социального благосостояния. 

Возможности социально-педагогического 
сопровождения процесса профессиональ-
ного и социального становления студента 
способствуют приобретению или изменению 
социального статуса, а также личностно-
индивидуального стиля осуществления 
жизненных и профессиональных планов, так 
как высшее образование сегодня нацелено 
на решение важнейших задач: сохранения 
и приумножения культурного наследия об-
щества, развития ценностных ориентаций 
личности на ответственном этапе ее фор-
мирования, достижения высокого уровня 
готовности к труду и профессиональной 
деятельности, ее модификации в постоянно 
меняющихся условиях.
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Аннотация
Статья посвящена изучению профессиональных намерений современных подростков. 

В работе представлен теоретический обзор проблемы профессиональной ориентации 
школьников, раскрыто содержание основных понятий, представлены результаты опыт-
но-экспериментального исследования по выявлению профессиональных намерений у 
учащихся, даны рекомендации родителям.

Abstract
The paper studies the professional intentions of modern teenagers. This paper presents a 

theoretical overview of the problem of professional orientation of schoolchildren, revealed the 
contents of the basic concepts, the results of an experimental study to identify the professional 
intentions of students, offers advice to parents

Ключевые слова: намерения, профессиональные намерения, профессиональная 
ориентация, профессия.
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Выбор профессии – сложный и ответ-
ственный шаг в жизни каждого человека. 
От продуманного выбора профессии во 
многом зависит будущая судьба. Пра-
вильно выбрать профессию – значит 
найти свое место в жизни; поспешность, 
легкомысленность могут расстроить жиз-
ненные устремления и сделать человека 
несчастным. 

Если заглянуть в далекое прошлое, то 
подростки того времени мечтали стать 
космонавтами, инженерами, учителя-
ми, врачами. За каждым выбором стояла 
определенная цель – принести пользу сво-
ему государству, занять достойное место 
в современном обществе. Как изменились 

представления о престижных профессиях у 
нынешних подростков, кем мечтают стать 
мальчики и девочки? Должны ли родите-
ли принимать участие в выборе будущей 
профессии своих детей? Или просто надо 
предоставить полную свободу выбора? 
Попробуем разобраться в этих вопросах.

Если обратиться к специалистам, то они 
отмечают, что представление современной 
молодежи о профессиях и рынке труда в 
большинстве своем оторвано от действи-
тельности. Принятие решений о выборе 
профессий у современных выпускников 
школ часто бывает продиктовано при-
оритетом внешних статусных ценностей, 
слабым знанием своих способностей и воз-
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можностей. Молодежь ориентируется на 
профессии, закрепившиеся в массовом со-
знании как «современные», «престижные». 
Все это свидетельствует о несформиро-
ванности у молодежи профессионального 
самоопределения, а это, в свою очередь, 
несформированность профессиональных 
намерений.

Намерение – сознательное стремление 
завершить действие в соответствии с на-
меченной программой, направленной на 
достижение предполагаемого результата. 
Намерение представляет собой возника-
ющее в процессе психического развития 
человека новое функциональное образо-
вание, в котором в неразрывном единстве 
выступают аффективные и интеллектуаль-
ные компоненты [1, c. 28]. 

Намерение – сознательное решение, 
выполняющее функцию побуждения и 
планирования поведения и деятельно-
сти человека. Оно организует поведение 
человека, позволяет ему произвольно дей-
ствовать с целью удовлетворения своих 
потребностей. 

Намерение формируется, во-первых, 
когда цель деятельности отдалена и ее 
достижение отсрочено, во-вторых, когда 
удовлетворение потребности не может 
быть достигнуто непосредственно, а тре-
бует достижения промежуточных целей, 
не имеющих побудительной силы. 

В повседневной жизни намерения 
человека определяют намерение действо-
вать, совершать поступки, в частности, 
в последующей профессиональной дея-
тельности. Необходимо, чтобы личность 
адекватно оценивала свои индивидуальные 
особенности и имела четкие профес-
сиональные представления, которые во 
многом определяют успешность выпол-
нения профессиональной деятельности. 
Профессиональные намерения связаны 
с престижностью профессии, которая 
часто находится в обратном отношении к 
ее массовости. Устойчивость профессио-
нальных намерений связана с осознанием 

учащимися требований, предъявляемых 
специальностью, отчетливым представле-
нием об ее трудностях и готовностью к их 
преодолению.

Профессиональные намерения – осоз-
нанное отношение к определенному виду 
профессиональной деятельности, включа-
ющее знания о предназначении профессии, 
стремление избрать профессию и получить 
соответствующее образование [4, с. 13]. 
Можно полагать, что профессиональные 
намерения серьезны, если учащиеся от-
вечают на вопросы о содержании труда, 
привлекательных сторонах профессии, 
режиме и условиях работы и т.д. Обосно-
ванность профессиональных намерений 
позволяет школьнику принять верное ре-
шение в вопросе профессионального 
самоопределения. 

Профессиональное самоопределение – 
процесс, который охватывает весь период 
профессиональной деятельности личности: 
от возникновения профессиональных наме-
рений до выхода из трудовой деятельности. 
Профессиональное самоопределение 
рассматривается, с одной стороны, «как 
наиболее значимый компонент профессио-
нального развития человека, с другой – как 
критерий одного из этапов этого процесса» 
[4, c. 33].

Е.А. Климов понимает самоопределе-
ние не просто как «самоограничение», не 
как добровольное впадение в професси-
ональную ограниченность, а как важное 
проявление психического развития, как 
активный поиск возможностей развития, 
формирование себя как полноценного 
участника сообщества «делателей» чего-то 
полезного, сообщества профессионалов. 
В общем же виде профессиональное са-
моопределение понимается автором «как 
деятельность человека, принимающая то 
или иное содержание в зависимости от 
этапа его развития как субъекта труда» 
 [3, c. 228]. 

В психолого-педагогической литерату-
ре выделяют следующие основные типы 
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самоопределения: профессиональное, 
жизненное и личностное.

Основными отличиями (отличитель-
ными, специфическими признаками) 
этих типов самоопределения могут быть 
следующие.

1. Для профессионального самоопреде-
ления характерны: 

а) большая формализация (профес-
сионализм отражается в дипломах и 
сертификатах, в трудовой книжке, в ре-
зультатах труда и т.п.);

 б) для профессионального само-
определения требуются «подходящие», 
благоприятные условия (социальный за-
прос, соответствующие организации, 
оборудование и т.п.).

2. Для жизненного самоопределения 
характерны: 

а) глобальность, всеохватность того об-
раза и стиля жизни, которые специфичны 
для той социокультурной среды, в которой 
обитает данный человек; 

б) зависимость от стереотипов 
общественного сознания данной социо-
культурной среды; 

в) зависимость от экономических, 
социальных, экологических и других 
«объективных» факторов, определяющих 
жизнь данной социальной и профессио-
нальной группы.

3. Для личностного самоопределения 
характерны: 

а) невозможность формализации пол-
ноценного развития личности;

б) для полноценного личностно-
го самоопределения лучше подходят не 
«благоприятные» в обывательском пред-
ставлении условия, а, наоборот, сложные 
обстоятельства и проблемы, которые не 
только позволяют проявиться в трудных 
условиях лучшим личностным качествам 
человека, но часто и способствуют разви-
тию таких качеств [7, с. 28].

По Ю.М. Орлову, этапы возникновения 
профессионального самоопределения ох-
ватывает старший школьный возраст, но 

ему предшествуют этапы [6, с. 167]:
• первичный выбор профессии 

(характерен для учащихся младшего 
школьного возраста): малодифференциро-
ванные представления о мире профессий, 
ситуативное представление о внутренних 
ресурсах, необходимых для данного рода 
профессий, неустойчивость профессио-
нальных намерений;

• этап профессионального самоопре-
деления (старший школьный возраст): 
возникновение и формирование профес-
сиональных намерений и первоначальная 
ориентировка в различных сферах труда;

• профессиональное обучение: 
осуществляется после получения школь-
ного образования для освоения выбранной 
профессии;

• профессиональная адаптация: 
формирование индивидуального стиля 
деятельности, преобладание системы про-
изводственных и социальных отношений;

• самореализация в труде: выпол-
нение или невыполнение ожиданий, 
связанных с профессиональным трудом.

Таким образом, профессиональное 
самоопределение пронизывает весь жиз-
ненный путь человека.

Необходимым условием успешного са-
моопределения является осознание того, 
что «я сам» выбрал профессиональный 
путь. Но процесс профессионального само-
определения этим актом не заканчивается. 
Т.В. Кудрявцев, В.Ю. Шегурова отмечают, 
что «выбор профессии – это лишь показа-
тель того, что процесс профессионального 
самоопределения переходит в новую фазу 
своего развития» [4, c. 35]. До того, как 
человек не проверит свои возможности 
в ходе профессиональной деятельности 
либо ситуациях, максимально приближен-
ных к таковой, не сформирует к себе как 
к субъекту труда устойчивого положитель-
ного отношения, об успешности процесса 
профессионального самоопределения го-
ворить достаточно трудно. 

Для оказания помощи учащимся и 
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молодежи в профессиональном самоопре-
делении проводится профессиональная 
ориентация, которая представляет собой 
обоснованную систему социально-эко-
номических, психолого-педагогических, 
медико-биологических, производствен-
но-технических мер [8]. Под системой 
профориентационной работы со школь-
никами традиционно понимается 
совокупность трех компонентов:

1. Профдиагностика. Всестороннее и 
длительное изучение профессиональных 
интересов, склонностей, способностей по-
зволяет познать особенности личности, 
установить закономерности динамики ее 
развития, наблюдать процесс перестройки 
одних качеств человека и возникновения 
других.

Систематически и последовательно 
изучая интересы и склонности учащих-
ся с помощью анкет, бесед, наблюдений, 
классный руководитель определяет уро-
вень устойчивости школьников, помогает 
им найти виды деятельности, соответству-
ющие их способностям, склонностям, а 
также потребностям страны в кадрах.

2. Профессиональное просвещение 
– система мероприятий школы, класс-
ного руководителя, направленная на 
ознакомление учащихся с массовыми и ве-
дущими профессиями, с их содержанием, 
условиями, режимом и оплатой труда, с 
перспективами данной профессии [2].

3. Профессиональная консультация 
– это специально организованная индиви-
дуальная или групповая помощь учащимся 
в выборе профессии с учетом их склон-
ностей, интересов, а также требований 
профессии к специалисту и потребностей 
рынка труда.

Становление планов на будущее 
составляет важнейшее содержание 
развития социальной взрослости в под-
ростковом периоде. Существенным 
показателем социально-психологической 
зрелости подростка является именно его 
отношение к своему будущему. Определен-

ность планов многое изменяет в подростке: 
появляется важнейший стержень личности 
– определенные цели, задачи, мотивы [8].

В подростковом возрасте детские мечты 
о профессии сменяются размышлениями о 
ней с учетом собственных возможностей и 
обстоятельств жизни, появляется стремле-
ние реализовать намерения в практических 
действиях. Однако некоторые подростки 
полностью живут настоящим, о будущей 
профессии размышляют мало [5].

Многое может стимулировать появле-
ние интереса к определенной профессии: 
учение, люди, книги, телевидение. Под-
ростки интересуются многим, часто 
ориентируются в нескольких направле-
ниях сразу, посещают различные секции 
и кружки. Очень часто они переоценива-
ют свои возможности в привлекающей их 
профессии. Занятия в кружках помогают 
подростку осознать свои склонности, воз-
можности, недостатки. Проверка себя в 
деятельности – лучший способ и для осу-
ществления мечты, и для предотвращения 
разочарований. Подрезать «крылья мечты» 
подростка нельзя, но необходимо «призем-
лить» ее, доводить до его сознания мысль, 
что путь к успеху в любом деле устлан 
трудностями, а не розами [5].

Для многих подростков время обуче-
ния в 8-9 классах – период интенсивных 
размышлений о будущем. Одни старают-
ся перевести мечтания в действия, другие 
примеривают себя к разным вариантам 
будущего. Третьи думают о соответствии 
своих возможностей требованиям про-
фессии, четвертые собирают информацию 
о привлекающей профессии и учебном 
заведении, где ее получают. Подростки 
интересуются планами одноклассников, 
обсуждают сомнения, колебания, они от-
казываются от прежних мечтаний как от 
детских. Многие склонны поддаваться вли-
янию авторитетных или более взрослых 
друзей. Периодически возникают споры и 
разногласия относительно разных профес-
сий и того, где именно продолжать учение 
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[8]. Большую роль в профессиональном 
самоопределении играют родители, кино-
герои, герои книг.

Интересы школьников развиваются 
по-разному: у одних они возникают уже 
в начальных классах и проходят через все 
школьные годы, определяя дальнейший 
путь в жизни; у других они возникают 
позднее, в средних и старших классах, 
причем таких учащихся большинство. Но 
есть и такие школьники, у которых за все 
время обучения устойчивые интересы так 
и не складываются. У таких детей не сфор-
мируются профессиональные намерения.

В подростковом возрасте происходит 
дифференциация интересов. На смену ин-
тересу к знаниям вообще, характерному 
для школьников младших классов, у под-
ростков проявляется интерес к отдельным 
областям знаний. Вместе с интересом к 
конкретному учебному предмету у под-
ростков возникает интерес к профессиям, 
причем возникшие профессиональные 
интересы связываются с изучаемы-
ми предметами, активизируют интерес 
учащихся к тем видам знаний, которые 
являются условием овладения теми или 
иными профессиями. 

Правильное выявление професси-
ональных интересов и склонностей 
является важным прогностическим фак-
тором удовлетворенности профессией 
в будущем. Причиной неадекватного 
выбора профессии могут быть как внеш-
ние (социальные) факторы, связанные с 
невозможностью осуществить профес-
сиональный выбор по интересам, так и 
внутренние (психологические) факторы, 
связанные с недостаточным осознанием 
своих профессиональных склонностей 
или с неадекватным представлением о 
содержании будущей профессиональ-
ной деятельности. Результаты одного из 
исследований (А.А. Реан) хорошо иллю-
стрируют факт, что даже самый простой 
анализ профессиональных интересов, 
осуществленный своевременно, может 

повлиять на удовлетворенность профес-
сией и ее адекватный выбор [2].

Отношение к профессии, мотивы ее вы-
бора (отражающие потребности, интересы, 
убеждения, идеалы) – чрезвычайно важ-
ные факторы. От них зависит успешность 
профессионального обучения. Недаром  
В.Д. Шадриков заметил, что «принятие про-
фессии порождает желание выполнить ее 
определенным образом, порождает опреде-
ленную детерминирующую тенденцию и 
служит исходным моментом формирования 
психологической системы деятельности» [7, 
c. 35]. Поэтому не случайно в процесс принятия 
профессии включаются как анализ мотивов, 
так и анализ собственных способностей. В 
самой сфере профессиональной мотивации 
важнейшую роль играет положительное от-
ношение к профессии, поскольку этот мотив 
связан с конечными целями обучения.

Согласно классификации Ю.М. Ор-
лова, формирование профессиональных 
намерений завершается в старшем школь-
ном возрасте, но возникновение, конечно 
же, наступает значительно раньше. Сво-
евременная и качественная работа в 
данном направлении позволяет эффектив-
но завершить процесс профессионального 
самоопределения школьников. В связи с 
этим мы поставили перед собой цель: вы-
явить профессиональные намерения 
подростков, роль родительского участия в 
выборе будущей профессии.

Наше исследование проводилось среди 
учащихся 8 «в» класса лицея №145 г. Ка-
зани. В эксперименте приняло участие 27 
респондентов в возрасте 13–14 лет. 

В своем исследовании мы использова-
ли тест «Профессиональные намерения», 
состоящий из трех блоков. В первом блоке 
«Жизненный план и профессиональные 
намерения» – 8 вопросов, во втором блоке 
«Знание будущей профессии» (информа-
ция) – 8 вопросов, в третьем блоке «Знание 
своих профессиональных возможностей» – 8 
вопросов.

Учащиеся должны были, отвечая на 
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предложенный вопрос, отметить один из 
вариантов ответов. Далее эти ответы под-
вергались количественной и качественной 
обработке.

В анкете, состоящей из 10 вопросов 
открытого типа, учащиеся должны были 
высказать свое мнение. Анкета подверга-
лась качественному анализу.

Остановимся более подробно на полу-
ченных результатах. На первый вопрос 
теста «Профессиональные намерения» 
60 % опрошенных ответили, что четко, 
ясно осознают смысл и цели своей жизни, 
36,5 % пока осознают их нечетко. Боль-
шой показатель, связанный с осознанием 
смысла и цели своей жизни, можно объ-
яснить тем, что школьники учатся в лицее, 
в который они поступили год назад. Уча-
щиеся сознательно выбрали данный тип 
образовательного учреждения, подвергали 
себя отборочным испытаниям в силу своих 
интересов (интерес к математике и физике). 
Наличие учащихся, не осознающих смысла 
и цели своей жизни, говорит о возрастных 
особенностях, учащиеся еще находятся 
на этапе выбора, постоянно сомневаются, 
размышляют.

84 % респондентов не всегда положи-
тельно относятся к различным видам труда, 
работы, 12 % – всегда положительно, а 4 % 
чаще всего отрицательно. Данная тенден-
ция вполне объяснима, ведь в обществе, 
в средствах массовой информации суще-
ствует культ престижных и непрестижных, 
оплачиваемых и малооплачиваемых про-
фессий. Лозунги советских времен «Все 
профессии важны», «Человек рабочей про-
фессии» уже не актуальны в наши дни, а 
тем более у подростков. 

На следующий вопрос 60 % подростков 
ответили, что профессия в жизни человека 
играет незначительную роль, а 40 % счита-
ют, что профессия может сделать человека 
счастливым. Возможно, в их иерархии цен-
ностных ориентаций работа занимает не 
первое место.

Вызывает огорчение тот факт, что 68 % 

школьников на данный момент выбрали 
профессию неопределенно, им нравятся 
несколько профессий, 28 % сделали свой 
выбор, а 4 % не сделали такого выбора. 
Это объясняется возрастом учащихся, пе-
риод выбора будущей профессии еще не 
завершен.

В связи с этим вполне объяснимы 
результаты, что 52 % школьников не-
определенно представляют, куда пойдут 
поступать после 11 класса (40 % знают 
точно).

Далее мы выяснили, как родители отно-
сятся к будущей профессии своих детей. У 
64 % респондентов родители одобряют их 
выбор, 36 % еще не разговаривали с ними 
по этому вопросу. 

Причины, по которым школьники вы-
бирают профессию, различны. 

16 % опрошенных считают, что их 
знания соответствуют избираемой про-
фессии, у 64 % опрошенных выбор связан 
с интересом к данной профессии, а 16 % 
респондентов прельщают материальные 
блага. 

Далее мы выяснили, насколько школь-
ники сведущи о своей будущей профессии. 
На вопрос о том, знают ли школьники, как 
достичь успеха в выбранной профессии,  
68 % ответили, что знают об этом прибли-
зительно, а 32 % точно.

Мы выяснили, что 52 % респондентов 
приблизительно знают о содержании труда 
будущей профессии (48 % – знают точно).

Соответственно 56 % знают прибли-
зительно о санитарно-гигиенических 
условиях труда по избранной профессии, 
32 % – знают точно, а 12 % не знают ничего.

Вместе с тем 68 % школьников знают о 
требованиях избираемой профессии к чело-
веку, а 32 % знают только приблизительно. 

Наличие опыта работы по избирае-
мой профессии у респондентов различно. 
36% респондентов лично участвовали в 
трудовой деятельности,  то есть помогали 
специалисту, 60 % только наблюдали за ра-
ботой, 4 % не имеют опыта работы.
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Следующий блок вопросов был связан 
со знанием профессиональных возмож-
ностей школьников. 80 % школьников 
считают, что у них есть способности к из-
бираемому виду труда, 20% не знают или 
затрудняются ответить.  

72 % респондентов уверены в том, что 
их природные свойства нервной системы, 
темперамент соответствует требованиям 
избираемой профессии, остальные одно-
значно ответить не могут.

80 % школьников считают, что у них 
есть соответствие черт характера требова-
ниям избираемой профессии.

Возможно, полученные данные гово-
рят о завышенной самооценке школьников 
(хотя 72 % школьников заявили о ее адек-
ватности). Но вместе с тем, эти данные 
необходимо подтвердить специальными 
диагностическими процедурами.

 88% школьников по общеобразова-
тельным предметам, непосредственно 
связанным с будущей профессией, имеют 
отметки «5» и «4».

Далее озвучим результаты, полученные 
после сбора анкетных данных.

Результаты анкетирования показали, 
что у подростков наиболее престижными 
являются профессия предпринимателя –  
48 %, инженера – 28 %, программиста – 
24 %.

К непрестижным относятся, по 
их мнению, профессия дворника 
– 48 %, уборщицы – 32 % и продавца –  
16 %.

На получение хорошей профессии, по 
мнению школьников, оказывают влияние 
следующие факторы: знания, так считают 
72 % школьников, усердие –28 %; трудо-
любие, связи – 16 %, интерес, уверенность 
в себе – 12 %.

76 % школьников считают, что в настоя-
щее время найти работу тяжело. Причинами 
этого школьники называют безработицу, 
отсутствие связей, коррупцию. 

Важным в работе считают хороший за-
работок – 60 %, результат – 40 %.

В целом родители положительно от-
носятся к выбору своих детей, но многие 
школьники никогда не выберут профессию 
своих родителей, поскольку не считают ее 
нужной и престижной. 

На вопрос «На какую заработную 
плату рассчитывают в будущем подрост-
ки» размах суммы составил от 10 тысяч до  
1 миллиона. Но большее количество школь-
ников назвали сумму от 50 тысяч рублей.

Среди качеств, необходимых, чтобы 
стать хорошим работником, школьники на 
первое место поставили знания, так отве-
тили 44 % опрошенных, усердие – 32 %, 
уверенность в себе – 20 %; 8 % отметили 
трудолюбие, энергичность, 4 % опрошен-
ных выделили такие качества, как желание, 
«умение ходить по головам», «связи».

Обобщая полученные результаты, 
можно утверждать, что профессиональные 
намерения подростков сформированы в 
недостаточной степени. Полученные ре-
зультаты говорят нам о том, что учащиеся не 
имеют достаточных знаний о содержании 
своей будущей профессии, или эти знания 
поверхностные и недостоверные. 

Следует заметить, что, согласно полу-
ченным результатам, среди подростков 
практически не популярны технические про-
фессии, на их смену пришли экономические, 
«денежные» специальности, популярны 
среди подростов профессии юриста, про-
граммиста. Это реалии нашего времени. Ну 
и, конечно, вызывает негодование тот факт, 
что подростки с некоторым пренебрежением 
относятся к профессиям «обслуживающе-
го» характера – дворника, уборщицы и т.д. 
Поэтому точку в данном вопросе ставить 
рано, следует усилить старания взрослых, 
общества в данном вопросе, ведь в стране 
уже чувствуется нехватка специалистов ра-
бочих профессий, возможно, скоро будут 
исчезать и другие нужные специальности. 

Доля участия родителей в профессио-
нальном самоопределении школьников, к 
сожалению, низка. А ведь влияние родите-
лей на выбор профессии их детьми огромно. 
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Советы родителей по поводу выбора бу-
дущей профессии, учебного заведения 
неоценимы для детей. Важно помнить, что 
влиять на формирование интересов, по-
могать развитию способностей нужно, но 
навязывать свою волю не следует даже в 
том случае, если это вызвано самыми до-
брыми намерениями. Нельзя решать за 
детей, нельзя допускать, чтобы забота о 
детях превращалась в думанье за них. Под-
ростки чрезвычайно нуждаются в помощи, 
совете, но, в то же время, они считают себя 
уже взрослыми и не терпят диктата, давле-
ния. В последнем случае может возникнуть 
психологический бунт, проявляемый либо 
в форме бурного разлада с родителями, 
выражающегося в стремлении поступить 
«назло» родителям, хотя порой и вопре-
ки своим интересам и склонностям, либо 
в форме полнейшего смирения с судьбой, 
глубокой апатией.

Родителям необходимо своевременно 
информировать ребенка о профессиях, их 
содержании, требованиях к работнику, об 
учебных заведениях, ведущих подготов-
ку специалистов. Важно, чтобы именно 
родители имели наиболее полное представ-
ление о склонностях и способностях детей, 
могли сопоставлять желания детей с их 
реальными возможностями, будет ли про-
фессия соответствовать склонностям детей, 
готовы ли они нравственно, социально, пси-
хологически соответствовать требованиям 
профессии.

Можно вместе с сыном или дочерью 
прочитать специальную литературу о заин-
тересовавшей профессии, ознакомиться с 
профессиограммой, поговорить с человеком 
этой профессией, посетить вместе учебное 
заведение, где готовят этих специалистов, 
узнать о перспективах трудоустройства и 
профессионального роста.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности формирования безопасного образа жизни 

детей дошкольного возраста и обеспечения двигательной активности; закономерности 
психического развития детей 3–4 лет и развитие их в игре; психологические особенности 
детей 4–5 лет и развитие навыков безопасного образа жизни; основные новообразования 
психики детей 5–6 лет и формирование социальной безопасности. Особое внимание уде-
лено созданию проблемных ситуаций, обеспечивающих наилучшее усвоение знаний и 
навыков безопасного поведения. 

Abstract
In the article, features of a safe way of life of preschool aged children and the ensuring 

of their physical activity are considered; regularities of mental development of children of 
3–4 years and their development in game; psychological features of children of 4–5 years and 
development of skills of a safe way of life; main new growths of mentality of children of 5–6 
years and formation of social safety. The special attention is paid to the creation of the problem 
situations providing the best assimilation of knowledge and skills of a safe behavior. 

Ключевые слова: безопасный образ жизни, двигательная активность, специфика 
воспитания детей в семье, безопасное поведение. 

Key words: safe way of life, physical activity, specifics of education of children in a family, 
safe behavior. 

Формирование безопасного образа жизни 
детей всех возрастов – один из механизмов 
защиты детства, направленный на активи-
зацию решения существующих проблем в 
области образования, воспитания, развития 
подрастающего поколения. Поэтому дости-
жение безопасного образа жизни в детской 
среде в современном российском обществе 
должно стать главным ориентиром деятель-
ности всех социальных институтов, главным 
из которых является семья.

Вопросы безопасности жизнедеятель-

ности разрабатывались в исследованиях 
многих отечественных ученых (В.А. Алек-
сеенко, В.С. Белов, А.С. Вернадский,  
А.В. Гостюшин, В.А. Левицкий,  
М.В. Ломоносов, О.Н. Русак, И.К. Топоров 
и др.). Огромный вклад в решение научной 
проблемы выживания, самосохранения 
и безопасности человека внесли иссле-
дования зарубежных ученых А. Адлера,  
П. Маслоу, 3. Фрейда, и др. 

В работах отечественных психологов 
В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. Леон-
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тьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и 
др. освещено реальное многообразие идей 
и подходов к проблемам о безопасно-
сти детей. Вопросы привития навыков 
основ безопасности детям старшего до-
школьного возраста отражены в научных 
трудах Н.Н. Авдеевой, Л.П. Анастасовой, 
К.Ю. Белой, Г.К. Зайцева, О.Л. Князе-
вой, М.М. Плоткина, Р.Б. Стеркиной,  
Л.Г. Татарниковой, Л.Ф. Тихомировой, 
Т.Г. Хромцовой и др.

Безопасный образ жизни детей до-
школьного возраста мы рассматриваем, 
прежде всего, как функциональную си-
стему их позитивного взаимодействия с 
окружающей средой, которая формируется 
в семье, в сложном переплетении детско-
родительских отношений. Каждая семья 
выступает как своеобразная «родительская 
школа», где происходит усвоение соци-
альных идеалов, закладываются основные 
жизненные ценности и основы безопасно-
го образа жизни.

Федеральные государственные 
требования к структуре основной 
общеобразовательной программе дошколь-
ного образования включают в качестве 
обязательной части образовательную 
область безопасность и ставят перед до-
школьными организациями и семьей 
задачи по приобщению детей к правилам 
безопасного поведения.

Дошкольный возраст является ре-
шающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. 
Именно в этот период идёт интенсивное 
развитие органов и становление функци-
ональных систем органов и становление 
функциональной системы организма, за-
кладываются основные черты личности, 
формируется характер. В настоящее время 
на фоне экологического и социального 
неблагополучия отмечается ухудшения 
здоровья. Большинство выпускников дет-
ских садов приходят в школу недостаточно 
готовыми к обучению с точки зрения пси-
хофизического и социального здоровья.

Результаты научных исследований 
свидетельствуют о том, что сложившаяся 
в последние годы тенденция ухудшения 
состояния здоровья детей приняла устой-
чивый характер. 

Дошкольное детство – яркая и неповто-
римая страница в жизни каждого малыша. 
Именно в этот период начинается процесс 
социализации, устанавливается связь ре-
бенка с ведущими сферами бытия: миром 
людей, природы, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к 
общечеловеческим ценностям, закладыва-
ется фундамент здоровья. 

Дошкольный возраст условно можно 
разделить на три этапа, каждый из кото-
рых имеет свое определенное назначение 
в развитии личности и формирования 
у детей безопасного образа жизни. По-
скольку дошкольный возраст наряду с 
общими тенденциями развития ребенка 
несет и качественно неповторимое сво-
еобразие, имеет смысл остановиться на 
специфике развития детей и приобщении к 
безопасному поведению на каждом из них 
в отдельности. 

Приобщение к безопасному образу 
жизни детей 3–4 лет

В возрасте 3–4 лет ребенок постепен-
но выходит за пределы семейного круга. 
Его общение качественно изменяет-
ся: взрослый становится для ребенка не 
только членом семьи, но и носителем опре-
деленной общественной функции. Желание 
ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие раз-
решается через развитие игры – ведущего 
вида деятельности в дошкольном возрасте.

В это время еще сохраняется непроиз-
вольный характер основных психических 
процессов  внимания, памяти, мышления 
(т.е. малыш еще не может ими управлять). 
Взрослый привлекает ребенка в первую 
очередь как партнер по интересной со-
вместной деятельности. 

Сфера познавательной деятельности 
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ребенка сосредоточена на реальном, пред-
метном, непосредственно окружающем его 
в данный момент мире. Поэтому приобще-
ние ребенка в семье к здоровому образу 
жизни должно происходить в конкретных 
ситуациях.

Основным содержанием игры 3–4-лет-
них детей являются действия с игрушками 
и предметами-заместителями. В своих 
играх дети третьего-четвертого года жизни 
отражают свои жизненные впечатления. 
Первыми из них являются те, которые дети 
получают в семье: домашние дела, занятия с 
малышом (кормление, купание, пеленание 
и др.), а также характер взаимоотношений 
среди близких. Постепенно круг впе-
чатлений и новых переживаний ребенка 
расширяется: ребенок начинает посещать 
детский сад или обучается дома, ходит с 
родителями к родственникам и друзьям, 
в магазин, в аптеку, в парк. Вся эта новая 
информация способствует обогащению со-
держания детских сюжетно-ролевых игр, 
которые уже выходят за пределы бытового 
содержания.

Многолетняя педагогическая прак-
тика показывает: чем разнообразнее и 
богаче впечатления получают дети в каж-
дом прожитом дне, тем богаче и интереснее 
становится содержание детских игр.

Родителям дошкольников следует пом-
нить, что актуальной задачей воспитания 
этого возраста является формирование у 
детей волевых процессов: умения прило-
жить усилие для достижения поставленной 
цели, проявить терпение и желание пре-
одолеть трудности. 

Физкультура и спорт, как известно, эф-
фективно способствуют формированию 
здорового образа жизни, включающего 
и выполнение правил личной гигиены, и 
режим дня, и организацию рационально-
го питания. Поэтому важно своевременно 
начинать физическое воспитание ребенка. 
Физическое развитие ребенка в возрасте 
от 3 до 4 лет позволяет заинтересовать его 
занятиями спортом и научить основным на-

выкам и принципам физической культуры. 
Занятия физкультурой усиливают ком-

пенсаторные возможности организма, 
повышают его сопротивляемость. Оздоро-
вительный бег, гимнастические упражнения, 
лыжи, велосипед, плавание – все эти средства 
обладают высокой степенью воздействия 
на организм, поэтому требуется контроли-
ровать интенсивность нагрузок на детей 
при оздоровительных занятиях и обращать 
внимание на безопасное использование 
оборудования и спортивного инвентаря.

Для ребенка-дошкольника важным сти-
мулом является пример взрослых, поэтому 
в последнее время отмечается огромный 
рост популярности оздоровительных фи-
зических упражнений, выполняемых всей 
семьей. Привычной картиной становятся 
семьи, в полном составе занимающиеся 
бегом, лыжами, закаливанием, плаванием 
и другими видами оздоровительной физ-
культуры. Эти позитивные тенденции 
физического воспитания ребенка в семье 
следует активно поддерживать уже с млад-
шего дошкольного возраста, закладывая 
фундамент здорового образа жизни на все 
последующие годы. 

Таким образом, в процессе воспитания 
детей четвертого года жизни необходимо 
обеспечить решение следующих важных 
задач: приобщение ребенка к режиму в 
соответствии с возрастом, выработка ак-
куратности в одежде, еде; формирование 
правильного поведения в среде сверстни-
ков; приобщение к безопасному образу 
жизни; обращение в сложных ситуациях за 
помощью взрослых.

Психологические особенности детей 
4–5 лет и развитие навыков безопасного 

образа жизни
Одной из главных особенностей до-

школьников 4–5 лет является развитие 
произвольности ведущих психических про-
цессов, когда дети дифференцируют свои 
желания от желаний окружающих (взрос-
лых, сверстников). В процессе общения 
со сверстниками развивается и самооцен-
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ка детей, которая становится все более 
адекватной. 

Большое значение для физического, 
нравственного воспитания и развития 
детей пятого года жизни имеют подвиж-
ные игры. К 4 годам дети уже могут менять 
темп бега. Многие из них умеют также 
совершать прыжки, уверенно ходить по 
гимнастическому бревну, стоять в течение 
нескольких секунд на одной ноге и имити-
ровать танцевальные движения. Многие 
дети в этом возрасте умеют подбрасывать 
вверх и ловить брошенный кем-то боль-
шой мяч. 

Двигательные навыки, которые ос-
ваивают дети, это, как правило, такие 
повседневные действия, как завязывание 
шнурков, пользование ножницами или 
выполнение различных прыжков. Овла-
дение этими навыками позволяет ребенку 
непринужденно передвигаться, что неред-
ко чревато серьезными последствиями. 
Тревожная статистика несчастных случа-
ев с детьми в возрасте 4–5 лет говорит о 
том, что приобретенный опыт общения 
со взрослыми и сверстниками, овладение 
предметными и орудийными действия-
ми и др. способствуют иногда излишней 
самостоятельности детей, что требует в 
целях охраны их жизни и здоровья осо-
бого контроля со стороны родителей как 
в домашних условиях, так и в ближайшем 
социуме. Поэтому одна из важных задач 
взрослого – доступный рассказ об опасно-
стях окружающего мира и необходимости 
беречь свое здоровье и жизнь.

Понятие «здоровый образ жизни» 
должно пронизывать все виды деятель-
ности ребёнка. Родителям необходимо 
воспитывать у детей мотивацию здорово-
го образа жизни через понимание здоровья 
как ведущего показателя экологической 
красоты, как средства достижения жизнен-
ных успехов.

Познавательный материал может быть 
дан детям в сокращенном виде; детям, 
которые проявили особый интерес и по-

нимание, можно давать эту информацию 
полностью. Большинство родителей 
каждый день на глазах своих же детей на-
рушают Правила дорожного движения, 
оправдывая себя тем, что торопятся, опаз-
дывают. В первую очередь, родители своим 
примером должны научить и уберечь. Ре-
бёнок твёрдо должен знать, что дорогу 
можно переходить только в установленных 
местах: на пешеходном переходе и на пе-
рекрёстке, а лучше переходить дорогу не 
одному, а вместе с другими пешеходами. 

Наиболее подходящими видами 
спорта для дошкольников являются гим-
настика, плавание, ходьба на лыжах, 
фигурное катание и др. Правильное фи-
зическое воспитание детей дошкольного 
возраста напрямую влияет на нормальное 
развитие ребенка и его рост. Задумываясь 
над проблемами физического воспитания 
своего ребенка, родителям нужно вместе с 
ребенком сделать выбор в пользу того или 
иного института социального воспитания, 
в котором бы физическое развитие ребенка 
осуществлялось с учетом его психологиче-
ских особенностей.

Систематическое проведение роди-
телями развивающих игр способствует 
развитию разных интеллектуальных 
качеств детей: восприятия, внимания, па-
мяти, пространственных представлений и 
воображения; умения находить зависимо-
сти и закономерности, классифицировать 
и систематизировать материал, создавать 
новые комбинации из имеющихся эле-
ментов, букв, деталей, предметов, умения 
находить ошибки и недостатки; способно-
сти предвидеть результат своих действий. 

Обычно к 5 годам дети уже считают до 
5, умеют сравнивать между собой пред-
меты. Успешно составляют из картинок 
группы однородных предметов: овощи, 
одежду, животных. Легко усваивают слова, 
объединяющие предметы по какому-либо 
признаку. Дети также знают и различа-
ют такие свойства вещей как цвет, форма, 
длина, высота, ширина и т.д. Они могут 
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рассуждать по поводу наблюдаемых фак-
тов, делать простейшие умозаключения на 
уровне сравнения, выражать в словах свои 
идеи, объяснять свои действия.

Чтобы повысить защищенность детей, 
им необходимо овладеть не такими уж 
сложными знаниями и умениями – на-
блюдательностью, умением анализировать 
свои ошибки, приведшие к неприятностям, 
отдавать себе отчет о возможных послед-
ствиях тех или иных своих поступков, 
навыками грамотных действий в случае 
проявления опасностей.

Основные новообразования психики 
детей 5–6 лет и формирование социаль-

ной безопасности
В старшем дошкольном возрасте скла-

дываются важнейшие психологические 
механизмы личности, завязываются новые 
связи и отношения. По словам А.Н. Леон-
тьева, эти формирующиеся новые связи 
и отношения устанавливаются между 
отдельными процессами деятельности 
ребенка, причем эти отношения имеют 
особую социальную природу, возникают 
лишь на определенном этапе развития и 
развиваются под влиянием воспитания.

В структуре психических функций 
центральное место начинает занимать па-
мять, возникает возможность действовать 
в плане общих представлений и устанав-
ливать связи, не данные в чувственном 
опыте. Дети 5–6 лет уже обладают до-
статочно большими возможностями в 
регуляции своего поведения. Познаватель-
ная активность ребенка рассматривается в 
контексте с познавательной деятельностью 
и определяется как состояние готовности к 
познавательной деятельности и порождает 
ее. Познавательная активность выступает 
как предпосылка и результат психофизиче-
ского развития ребенка. 

В периодизации Л.С. Выготского и 
Д.Б. Эльконина указано, что ведущей де-
ятельностью ребенка 5–6 лет считается 
ролевая игра, основным новообразованием 
– произвольность поведения. В социаль-

ной ситуации развития новообразованиями 
являются освоение социальных норм, вза-
имоотношений между людьми. 

Ребенок 5-6 лет уже может созна-
тельно управлять своим поведением, 
своими действиями, помыслами, одна-
ко сфера применения этой способности 
достаточно ограничена. Если родители 
поддерживают малыша, то таким обра-
зом придают ему силы для приобретения 
собственного опыта, поступков, внутрен-
него стремления. Под влиянием оценок и 
контроля взрослого старший дошкольник 
начинает замечать ошибки в своей деятель-
ности и в работе других и в то же время 
выделять образцы для подражания.

К 5–6 годам ребенок осуществляет ре-
чевое планирование, стремится выполнять 
правила игры и поведения, побуждает 
взрослых и сверстников делать так, как он 
задумал, прилагает усилия, соотносит цели 
и результаты. 

К концу дошкольного возраста проис-
ходит оформление основных элементов 
волевого действия – ребенок способен по-
ставить цель, принять решение, наметить 
план действия, исполнить его, проявить 
определенное усилие в случае преодоле-
ния препятствия, оценить результат своего 
действия. Воля становится компонентом 
психологической готовности к школе. Но 
все компоненты волевого действия еще не-
достаточно развиты. И взрослым следует 
это учитывать, соблюдая постепенность 
в повышении требований к детям, опи-
раясь на его возможности, интересы, 
потребности.

Развитие дисциплинированности, 
организованности и других качеств, по-
могающих дошкольнику управлять своим 
поведением, в большой мере зависит от 
степени его восприимчивости к требова-
ниям взрослого как носителя социальных 
норм поведения. Среди факторов, об-
уславливающих развитие этого рода 
восприимчивости, важное место занима-
ет характер взаимоотношений ребенка и 
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взрослого, овладение содержанием требо-
ваний взрослых посредством «словесных 
инструкций, знаковых средств».

А.В. Пелихова обращает особое вни-
мание на социальную безопасность, 
рассматривая ее как интегральное качество 
личности ребенка дошкольного возрас-
та, которая позволяет ему сформировать 
знания и навыки безопасного для жизни 
поведения, осмотрительного и осторож-
ного отношения к потенциально-опасным 
ситуациям [3, с. 116].

Одной из серьезнейших проблем стар-
шего дошкольного возраста является 
дорожно-транспортный травматизм. Как 
показывает анализ происшествий с детьми, 
проведенный Госавтоинспекцией, трав-
мы происходят по неосторожности детей, 
из-за несоблюдения или незнания правил 
дорожного движения. Самыми распростра-
ненными ошибками, которые совершают 
дети, являются: неожиданный выход на 
проезжую часть в неустановленном месте, 
выход из-за стоящего транспорта, непод-
чинение сигналам светофора, нарушение 
правил езды на велосипедах и т.д. 

К природным опасностям относятся 
стихийные явления, которые представля-
ют непосредственную угрозу для жизни 
и здоровья людей, например, ураганы, 
наводнения, сели; экстремальные ситуа-
ции; растения, животные, грибы и другие 
явления и объекты. К таким опасностям 
относятся туман, гололед, жара, бароме-
трическое давление, излучения, холод и др.

Для того чтобы научить безопасно-
му поведению, целесообразно обсуждать 
с ребенком, проигрывать, зарисовывать 
опасные ситуации, с которыми он может 
встретиться в жизни [4, с. 222].

Старших дошкольников необходимо 
знакомить с ситуациями контактов с не-
знакомыми людьми, объяснять суть этой 
опасности. 

Дошкольный возраст – важнейший 
период, когда формируется человече-
ская личность и закладываются прочные 

основы опыта жизнедеятельности, здо-
рового образа жизни. Малыш по своим 
физиологическим особенностям не может 
самостоятельно определить всю меру 
опасности. Поэтому на взрослого человека 
природой возложена миссия защиты своего 
ребенка. Детям нужно разумно помогать из-
бегать повреждений, ведь невозможно все 
время водить их за руку, удерживать возле 
себя. Необходимо воспитывать привычку 
правильно пользоваться предметами быта, 
учить обращаться с животными, кататься на 
велосипеде, объяснять, как надо вести себя 
во дворе, на улице и дома. Нужно приви-
вать детям навыки поведения в ситуациях, 
чреватых получением травм, формировать 
у них представление о наиболее типичных, 
часто встречающихся ситуациях. Считает-
ся необходимым создать педагогические 
условия для ознакомления детей с различ-
ными видами опасностей.

В условиях активного взаимодействия 
со средой в процессе общения, труда и 
другой деятельности ребенок усваивает 
определенные знания об основных нрав-
ственных тенденциях общества, и при 
рационально организованном педагоги-
ческом процессе они превращаются в 
потребности и, в конечном счете – побуди-
тельные силы поведения. Так формируется 
нравственная направленность личности. 

Как пишет А.А. Ошкина, эф-
фективность формирования основ 
здорового образа жизни у старших до-
школьников обеспечивается следующими 
педагогическими условиями: организация 
и насыщение видов деятельности (игры, 
экспериментирования, познавательной, 
общения) информацией об основах здоро-
вого образа жизни и формирование на этой 
базе эмоционально-положительного отно-
шения к данному процессу; расширение 
предметно-пространственной среды для 
освоения детьми способов ведения основ 
здорового образа жизни; осуществление 
сотрудничества дошкольного образова-
тельного учреждения и семьи, основанного 



104 Вестник НЦБЖД № 3 (21), 2014104

ПЕДАГОГИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

на единстве воспитательного воздействия 
[2].

В период дошкольного детства у ребенка 
закладываются основы здоровья, всесто-
ронней физической подготовленности и 
гармонического физического развития. 

Огромную потребность в движении дети 
5–6 лет обычно стремятся удовлетворить 
в играх. Играть для них – это значит дви-
гаться, действовать. Во время подвижных 
игр у детей совершенствуются движения, 
развиваются такие качества, как инициа-
тива и самостоятельность, уверенность и 
настойчивость. 

Во время игр следует обращать вни-
мание на безопасное поведение детей: 
приучать смотреть туда, куда бежишь 
или прыгаешь, адекватно реагировать 
на действия соперника и партнера. Раз-
вивая привычку к волевому действию, 
игры создают почву для произвольно-
го поведения вне игровой деятельности, 
приводя к развитию способности к элемен-
тарной самоорганизации, самоконтролю, 
самосохранению.

В старшем дошкольном возрасте ре-
бёнок в большей степени эмоционален, 
чем интеллектуален и рассудителен. Его 
нервная система легковозбудима и ранима. 
Этим обусловлена необходимость вни-
мательного и терпеливого отношения к 
ребёнку. 

У ребенка доминирует правое 
полушарие, которое определяет эмоцио-

нальность и субъективность восприятия. 
Дошкольник занимается только той дея-
тельностью, которая для него интересна, то 
есть эмоционально значима. К пяти годам 
у малыша формируется наглядно-образное 
мышление, когда любое понятие существу-
ет только как образец. Освоение операции 
наглядно-образного мышления является 
главным достижением ребёнка пятилетне-
го возраста.

Весь процесс воспитания и формирова-
ния социальной безопасности ребенка 5–6 
лет происходит под руководством взрос-
лого. Взрослый выступает посредником 
между ребенком и обществом. Это посред-
ничество носит сложный характер. Прежде 
всего, взрослый выступает как организа-
тор процесса приобщения ребенка к миру 
людей. Он учит его понимать окружающую 
действительность, определенным образом 
к ней относиться, наконец, учит способам 
участия в ней. Взрослый в доступной форме 
знакомит ребенка с моральными норма-
ми, принципами. Идет процесс «активного 
проникновения ребенка в жизнь взрослых 
людей, их взаимоотношений, в смысл их де-
ятельности и поступков» (А.В. Запорожец). 

Таким образом, формирование без-
опасного образа жизни детей  необходимо 
начинать с самого раннего детства, что 
невозможно без совершенствования ин-
ститута семьи, повышения ее роли и 
ответственности за воспитание детей на 
каждом их возрастном этапе.
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Глубокие структурные перемены в 
экономике, все большая насыщенность 
и информированность населения, интер-
национализация различных сфер жизни 
актуализируют возможность получения 
профессионального образования и со-
вершенствования самообразования не 
только в традиционной системе, но и также 
в формате образовательных структур ин-
новационного типа и программ, причем не 
только в России, но и в странах с разви-
той рыночной экономикой. Модернизация 

образования носит глобальный характер, 
образовательные системы стран-участниц 
Болонского процесса также кардиналь-
но реформируются, в результате чего 
складываются новые отношения между 
профессиональными учебными заведени-
ями и рынком труда, формируется единое 
образовательное и научное пространство и 
т.д. [1, 4].

В принятой недавно Концепции об-
щенациональной программы развития 
образования на ближайшие годы главной 
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стратегической целью Российской Фе-
дерации в области развития образования 
указаны: обеспечение конкурентоспособ-
ности, качества и повышение доступности 
современного профессионального обра-
зования, которое должно одновременно 
соответствовать требованиям гражданского 
общества, его инновационного развития, а 
также потребностям каждого гражданина  и 
общества в целом. В связи с этим приоритет-
ными становятся задачи реформирования 
всей инфраструктуры системы образова-
нии как механизма социального развития; 
модернизация существующей системы не-
прерывного образования, реформирование 
системы повышения профессиональной 
квалификации и переподготовки специ-
алистов и др.; отбор и структурирование 
системы подготовки кадров, адекватной со-
временным потребностям отечественного 
и международного рынка труда, доступно-
сти на нем образовательных услуг для всех 
желающих.

Анализ многочисленных источников, 
а также собственные исследования автора 
свидетельствуют о том, что сегодня про-
исходит смена основных приоритетов в 
современной системе образования. Если 
в начале XX века главным требованием 
успешного социального и профессиональ-
ного  функционирования человека было 
наличие функциональной грамотно-
сти, затем актуализировалось среднее 
образование, а позднее – и высшее про-
фессиональное образование, то уже в 
начале нынешнего столетия в качестве та-
кого требования выступает возможность 
непрерывного образования человека в те-
чение всей его жизни [2, 3].

На сегодняшний день в области выс-
шего образовании усилия ученых и 
практиков ведущих мировых держав на-
правлены на создание единого мирового 
образовательного пространства, в котором 
информационное взаимодействие субъек-
тов ускорило бы процесс получения новых 
знаний, их распространение и повышение 

интеллекта общества в целом. За рубежом 
эта концепция получила название «обуча-
ющееся общество» («learning society») [1]. 
Несомненно, имеющиеся в педагогике ев-
ропейских и других стран конструктивные 
идеи и позитивные знания по реализации 
Концепции обучения в течение всей жизни 
и обучающегося общества могут обога-
тить российскую педагогическую науку 
и практику, и, конечно, должны быть уч-
тены при дальнейшей разработке теории 
и практики развития непрерывного об-
разования и обеспечения условий для 
российских граждан приобретать новые 
компетенции и повышать свою квалифика-
цию в процессе модернизации всей системы 
отечественного профессионального об-
разования. Сравнительно-педагогические 
исследования, которые активно ведутся в 
лаборатории компаративных исследований 
профессионального образования ФГНУ 
«Институт педагогики и психологии про-
фессионального образования» (директор 
Ф.Ш. Мухаметзянова), как раз и направ-
лены на выявление и локализацию новых 
тенденций и конструктивных идей, перспек-
тив в развитии систем профессионального 
образования в условиях глобализации и 
интеграции, но, прежде всего, на опре-
деление адаптационно-образовательного 
потенциала международного образователь-
ного опыта как ресурса и ориентира для 
эффективной российской модернизации. 

После подписания Болон-
ской декларации в 2003 году 
возможности российских вузов, несомнен-
но, расширились, но одновременно многое 
приходится сегодня делать. Специальные 
меры включают не только прозрачность 
и адаптацию образовательных программ, 
сопоставимость степеней и необходимые 
средства обеспечения сравнения каче-
ства образования, но и гарантированный 
«социально-педагогический сервис» для 
развития академической мобильности 
всех субъектов образовательного про-
цесса. Данное обстоятельство вызвало 
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необходимость создания в российских 
вузах эффективной системы социальной 
безопасности и поддержки российских и 
иностранных мобильных субъектов об-
разовательного процесса [1, 2]. В первую 
очередь, российские высшие учебные за-
ведения должны стать безопасными и 
привлекательными для талантливых людей 
всех континентов. Иными словами, тезис 
«Трудно быть студентом» должен быть 
обеспечен и реализован через специальную  
социально-педагогическую инфраструк-
туру (совокупность специальных служб), 
которая бы обеспечивала безопасность и 
предоставляла реальную поддержку и за-
щиту студентов и преподавателей, в том 
числе и в высшем учебном заведении. 

Международный опыт предоставля-
ет много примеров организации данных 
служб. Однако необходимо подчеркнуть, 
что зарубежный опыт организации без-
опасности субъектов образовательного 
процесса в вузе – отнюдь не единый, 
собранный в целостный комплекс и уни-
версальный опыт. Более того, «для нас не 
является самоцелью интеграция в Евро-
пейскую систему образования, сегодня 
для нас важнее опыт и знания реформи-
рования профессионального образования 
как в Европе, так и в других странах»  
(В.В. Путин). Одновременно не следует от-
рицать и ценность международного опыта 
для осмысления процессов сотрудничества 
и взаимодействия с целью выработки меха-
низмов стимулирования реформ в области 
образования в условиях международной 
образовательной интеграции.

Несмотря на то, что российские вузы 
участвуют в создании единого образова-
тельного пространства уже более 10 лет, 
реформирование высшего образования в 
контексте Болонского процесса вызывает 
много проблем и отличается неоднознач-
ностью, что проявляется в конфликтах и 
перспективах интеграции и европеизации 
высшего образования: признании дипло-
мов и квалификаций, оценке и мониторинге 

качества получаемого образования, аккре-
дитации программ двойных дипломов и 
т.д., что, естественно, блокирует процессы 
развития академической мобильности – 
одного из главных положений Болонской 
декларации.

В феврале 2014 года автор статьи 
принимала участие в международной 
конференции-семинаре, которая была 
организована Агентством по куль-
туре и образованию Еврокомиссии в  
г. Брюсселе (Бельгия). Конференция была 
посвящена итогам шестого конкурса Про-
граммы TEMPUS-IV (одного из главных 
«механизмов» реализации Болонских 
принципов системе высшего образования) 
и обсуждению потенциала роста науч-
но-образовательного сотрудничества 
российских и европейских университе-
тов в контексте Болонского соглашения, 
которое, как было отмечено на конфе-
ренции,  трансформировалось сегодня в 
Мегапроект единого пространства выс-
шего образования. Это была чрезвычайно 
представительная встреча более 350 руково-
дителей и координаторов международных 
образовательных проектов из 59 стран 
СНГ, Восточной Европы, Средней Азии, 
Западных Балкан и Средиземноморья, ре-
шающих важные задачи реформирования 
и научного обеспечения трансформаций в 
системах высшего образования и разработ-
ки моделей поддержки сотрудничества в 
трансъевропейских программах TEMPUS. 

В работе конференции была доволь-
но успешно сделана попытка отойти от 
обычного жесткого формата конферен-
ций: поощрялась свободная презентация 
выступающих и дискуссия, была дана воз-
можность довольно полно и логически 
завершенно излагать суть сообщений и 
коллективно осмысливать новые задачи, 
стоящие перед участниками конкретных 
образовательных проектов. Это позво-
лило участникам конференции активно 
обсуждать проблемные вопросы создания 
единого образовательного пространства и 
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повышения безопасности вузов, развития 
образовательного и научного сотрудниче-
ства, использования международного опыта 
модернизации высшего образования по 
принципам Болонской декларации, кон-
кретизировать имеющиеся проблемы и 
оценить эффективность их решения в раз-
личных образовательных организациях. 

Участие автора статьи как коорди-
натора проекта со стороны российских 
университетов (среди которых Северный 
(Арктический) федеральный универси-
тет имени М.В. Ломоносова, Сибирский 
федеральный университет, Московский 
городской педагогический университет, 
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет и др.) – членов международного 
консорциума крупного сетевого корпора-
тивного проекта «Организация  обучения 
в течение всей жизни, ориентированного 
на поликультурное образование и воспита-
ние толерантности в России» (ALLMEET) 
в данной конференции-семинаре было 
активным и плодотворным: это высту-
пления, презентация, панель-дискуссии, 
индивидуальные консультации с предста-
вителями Еврокомиссии и российского 
Национального офиса Программы ТЕМ-
ПУС, а также обсуждение различных 
вопросов по успешному решению задач 
проекта с руководителем международного 
отдела Болонского университета (Италия) 
– грантодержателя данного проекта го-
сподином Филиппо Сарто и профессором 
Мореной Куконато – координатором про-
екта от европейских университетов. На 
любой, самый сложный или деликатный 
вопрос, касающийся содержания Проекта 
или рисков его реализации, немедленно 
следовал исчерпывающий ответ или кон-
структивный совет. 

Один из выводов, который был сде-
лан, это то, что реформирование высшего 
образования в России и научно-методиче-
ское обеспечение всех инноваций в этой 
сфере происходит в одном с европейскими 
странами направлении, и их объединяет 

профессиональная культура, общественно 
признанные базовые ценности и образо-
вательно-профессиональные стандарты, 
разные проблемы, технологии и пути их 
решения.

Несомненно, важнейшим аспектом Бо-
лонского процесса является социальный 
аспект, ориентация на повышение безопас-
ности и конкурентоспособности, развитие 
социальных параметров общеевропейского 
пространства вуза, совершенствование ака-
демической мобильности всех субъектов 
образовательного процесса, укрепление 
образовательных и научных связей, устра-
нение любых проявлений социального 
неравенства как на национальном, так и на 
международном уровне. Однако разработка  
собственных, аутентично российских моде-
лей обеспечения безопасности и развития 
академической мобильности, привлека-
тельности вузов должна вестись не путем 
заимствования международных образцов 
и доктрин с последующей их адаптацией 
к «местным нуждам», а на основе крити-
ческого использования зарубежного опыта 
с учетом национальных особенностей, по-
литических и социально-экономических 
условий России, своеобразия ее культуры 
и академических традиций. 

С учетом российского и международ-
ного опыта можно выделить следующие 
параметры, обеспечивающие безопасность 
и привлекательность вуза и способствую-
щие привлечению «мобильных» студентов 
для обучения в течение одного или не-
скольких семестров в данном конкретном 
учебном заведении: это доступность и 
инвайронментальная дружественность 
(Н. Покровский) – удобное расположе-
ние вуза в городе или пригороде, хорошая 
парковка для студентов и преподавателей, 
экологичность и комфортность аудиторий 
(специальные учебные классы или ряды 
для слабослышащих студентов), разумные 
цены на питание в столовой (например, в 
Потсдамском университете (Германия) на 
одно и то же блюдо в университетской сто-
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ловой – разные цены: для студентов (самые 
дешевые), для преподавателей (более 
высокие цены) и для посетителей Универ-
ситета, наличие торговых точек и развитая 
индустрия рекреации непосредственно на 
территории учебного заведения; сквоз-
ная ясность состава  «образовательного   
продукта» (яркий каталог предлагаемых 
дисциплин: обязательные и по выбору, 
подробное описание учебных программ, 
биографии преподавателей); полное со-
ответствие образовательных программ 
требованиям международного и региональ-
ного рынков труда; наличие в предлагаемом 
университетом учебном плане определен-
ных спецпредложений, то есть особых 
эксклюзивных предметов («изюминки»),  
недоступных для студентов других вузов; 
«праздничность» – организация праздни-
ков и фестивалей, необременительность 
аудиторной и внеаудиторной жизни; 
развитая инфраструктура «социально-
педагогического сервиса» (социальных 
служб) служб безопасности в учебном за-
ведении, развитие и поощряемое участие 
студентов и преподавателей в волонтер-
ском движении.

Безопасность и привлекательность вуза 
являются важными условиями для разви-
тия академической мобильности студентов 
и преподавателей, что наряду с обеспе-
чением качества высшего образования 
является важным принципом Болонской 
декларации, ибо позволяет в полной мере 
реализовать идею объединенной Европы 
[1, 3]. Научные публикации об академиче-
ской мобильности часто содержат в себе 
принципиальные противоречия, посколь-
ку отражают не столько общие, сколько 
частные моменты развития (по-своему 
интересные и полезные для практики 
российской высшей школы) различных 
типов и видов академической мобильно-
сти без обобщения и систематизации. Но 
таков стиль западных издателей – каждому 
автору, который считается экспертом,  пре-
доставляется полная свобода выражения.  

Здесь нет привычных нам фундаменталь-
ности, логичности, единства точек зрения 
при широте охвата проблематики. 

В процессе многолетних исследова-
ний лабораторией было дано авторское 
определение понятия «академическая мо-
бильность субъектов образовательного 
процесса» как методологического кон-
структа – триплекса, состоящего их трех 
взаимосвязанных сущностей: академиче-
ская мобильность как 1) интегративное 
качество личности, 2) как деятельность 
субъекта образовательного процесса, 
результатом которой выступает самореали-
зация личности в образовании и профессии; 
3) как принцип реформирования современ-
ного высшего образования, реализация 
которого способствует свободному пере-
мещению личности на национальном и 
международном рынке образовательных 
услуг.

Однако развитие академической мо-
бильности студентов и преподавателей 
затрудняется, если отсутствует социаль-
но-педагогическое сопровождение данного 
процесса, которое реализуется, как свиде-
тельствует международный и отечественный 
опыт через различные государственные и 
негосударственные программы поддерж-
ки обучаемых. Эти включают в себя  как 
детально разработанный комплекс ме-
роприятий, так и просто выделение из 
бюджета (региона, университета, мини-
стерства) определенной суммы средств на 
финансирование отдельных мероприятий, 
имеющих част весьма расплывчатый ха-
рактер. В странах-участницах Болонского 
процесса действует более 100 государствен-
ных и более 300 добровольческих программ 
поддержки и защиты учащейся молодежи 
на общенациональном и местном уровнях 
(в английской терминологии – scheme, plan, 
programme). Наиболее массовыми являются 
программы Лиги защиты молодежи, Лиги 
неограниченных возможностей кампуса, 
«Студенты за ликвидацию голода», «Лицом 
к улице», «Европа в каждой школе», «При-
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общение к городским проблемам» и, 
конечно же, программы Армии спасения, 
которые  охватывают в настоящее время 
большинство профессиональных учебных 
заведений. 

Роль этих программ с годами возрас-
тает, что связано с пониманием того, что 
многие проблемы обучаемых порождены 
ситуацией, в которой находятся или по-
падают студенты или преподаватели, а не 
их личностными особенностями; эффек-
тивность решений учащегося в большей 
мере определяется предоставлением ему 
альтернатив. Отсюда цель этих программ 
– совершенствовать учебное заведение, 
создать благоприятный психологический 
климат в нем, повысить его безопасность 
и комфортность. 

Сегодня российским вузам много еще 
предстоит сделать в этом направлении, 

ибо развитие академической мобильно-
сти в нашей стране осуществляется пока 
в одностороннем порядке и направлено 
на расширение экспорта образовательных 
услуг. При этом наблюдается неконтроли-
руемая академическая миграция граждан 
РФ за рубеж в частном порядке при под-
держке их иностранными организациями в 
виде стипендий и образовательных грантов. 

Использование международного опыта 
социальной защиты и поддержки обуча-
емых, обеспечения безопасности вузов и 
повышения его привлекательности позво-
лит отечественным вузам если не избежать, 
то минимизировать возможные негатив-
ные последствия и ошибки в данном виде 
деятельности, а также сопоставить соб-
ственные решения с опытом других и тем 
самым лучше оценить целесообразность и 
риски их принятия. 
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Человеческий фактор играет значи-
тельную и решающую роль в успешности 
поведения в дорожно-транспортной среде. 
Если учитывать, что старшие школьни-
ки выполняют определённые действия в 
роли пешеходов и водителей, то от того, 
насколько успешна будет их деятельность, 
зависит не только их жизнь, но и жизнь 
других людей. Поэтому стоит особое 
внимание уделить развитию индивиду-
ально-личностных качеств, влияющих на 
безопасность движения.

Каждый возрастной период предпо-
лагает некоторые особенности поведения 
в дорожно-транспортной среде, которые 
необходимо учитывать [1]. С возрастом 
изменяется потребностно-мотивационная 
сфера человека, накапливается опыт, фор-
мируются навыки, умения, и в то же время 
появляются стереотипы. Так, например, 
если старшеклассник многократно перехо-
дил на красный свет, при этом не попадал 
в аварии, то снижается уровень внимания, 

он не обращает внимания на сигнал све-
тофора, и данное обстоятельство может 
привести к большой беде, если он будет не 
в роли пешехода, а в роли водителя [2].

Характеристику личности старше-
классника можно дать, если раскрыть её 
индивидуально-психологические особен-
ности, такие как темперамент, характер, 
способности. В целях нашего исследо-
вания рассмотрим, как эти особенности 
влияют на воспитание культуры безопас-
ного поведения в дорожно-транспортной 
среде.

Каждый старшеклассник обладает сово-
купностью врожденных качеств: скоростью 
протекания нервных процессов, которая 
отражается на скорости принятия решения 
и силой или слабостью нервной системы, 
определяющих то, как человек способен 
справиться с экстремальной ситуацией. 
Поэтому к числу индивидуально-психоло-
гических особенностей старшеклассника 
можно отнести свойства темперамента, 
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которые оказывают существенное влияние 
на формирование характера и безопас-
ное поведение человека и определяют его 
поступки. Темперамент как компонент 
поведения определяет динамику психи-
ческой деятельности человека (скорость 
возникновения и устойчивость психиче-
ских процессов, психический темп и ритм, 
интенсивность психических процессов, на-
правленность психической деятельности). 
Рассмотрим, как свойства темперамента 
влияют на поведение в дорожно-транспорт-
ной среде: 

1. Сензитивность – чувствительность к 
воздействиям внешней среды (в частности, 
может проявиться в особой чувствитель-
ности к взаимоотношениям участников 
дорожного движения, конфликт может 
послужить причиной аварии; или старше-
классника может отвлечь громкий сигнал, 
он потеряет уверенность в управлении 
транспортном).

2. Реактивность, характеризующая 
особенности непроизвольных реакций, 
активность, определяющая произвольные 
действия и их баланс (способность быстро 
среагировать на дорожно-транспортную 
ситуацию).

3. Пластичность поведения (адаптив-
ность) – ригидность (негибкость поведения, 
пониженная приспособляемость, трудно-
сти изменения поведения при изменении 
внешней среды) (выражается в умении бы-
стро адаптироваться, например, выбрать 
нужную скорость движения со всем пото-
ком автомашин).

4. Экстраверсия – интроверсия. Экстра-
версия – ориентация человека на внешний 
мир, на разнообразные объекты и людей, 
выраженная в поведении потребность во 
внешней стимуляции. Интроверсия пред-
полагает направленность на внутренние 
раздражители, ориентацию на собствен-
ные чувства, воспоминания, внутреннюю 
жизнь. Данные свойства проявляются в 
поведении человека (способен реагировать 
на всех участников дорожного движения 

или замыкается только на себе, не замечая 
других участников дорожного движения). 

5. Нейротизм. А. Айзенк интерпре-
тировал нейротизм как эмоциональную 
стабильность. Высокий уровень нейротиз-
ма обусловливает:

– низкую устойчивость к 
неопределенности; 

– потребность в поддержке со стороны 
других;

– нестабильность самооценки, связан-
ной с работой;

– чувствительность к угрозе.
На основе темперамента формируется 

характер человека. Слово «характер» упо-
требляется тогда, когда речь идет о таких 
формах поведения, которые выражают 
личность человека. Характер – совокуп-
ность свойств личности, определяющих 
типичные способы ее реагирования на 
жизненные обстоятельства [1]. Поэтому 
можно говорить о взаимосвязи между ха-
рактером человека и его поведением, в том 
числе и безопасным поведением в услови-
ях дорожно-транспортной среде. 

Распознавание типа акцентуации ука-
зывает на слабые места характера и тем 
самым позволяет предвидеть факторы, 
способные вызвать декомпенсации или 
психогенные реакции ведущие к дезадап-
тации. И этим открываются перспективы 
для профилактической работы [2]. 

Известно, что акцентуации в ряде 
случаев сочетаются с отклоняющимся 
поведением, таким, как противоправные 
действия. В то же время поведение многих 
людей с акцентуированным характером 
не является отклоняющимся. Поэтому 
при анализе индивидуальной культуры 
безопасного поведения необходимо про-
анализировать, как акцентуация характера 
старших подростков влияет на их безопасное 
поведение. При каждом типе акцентуации 
имеются свойственные ему, отличные от 
других типов, «слабые места». При этом 
для каждого типа акцентуации существу-
ют свои более и менее характерные формы 
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поведения, которые могут привести нару-
шению безопасности жизнедеятельности.

Наиболее уязвимое место гипертим-
ных старшеклассников – их стремление к 
независимости, самостоятельности. У них 
постоянно возникает конфликт не только с 
родителями и педагогами, но и с участника-
ми дорожного движения. Они протестуют 
против правил дорожного движения, счи-
тая, что они ограничивают их свободу. 
Попытки взрослых контролировать их, 
указывая на опасность такого поведения 
и угрозу жизни, вызывают только ответ-
ное обострение протеста. Их интересует 
всё новое и необычное, привлекают новые 
транспортные средства (например, скутер, 
мопед), а, следовательно, они легко могут 
попасть в группу повышенного риска на 
дороге. Их притягивает жажда движения, 
острых ощущений. С приятелями они 
легко предаются развлечениям, выпивке, 
а переоценка собственных возможностей 
делает вероятным ДТП, связанное с превы-
шением скорости на скутере или мопеде.

У циклоидных старшеклассников в пе-
риод подъёма проявляются особенности 
гипертимного типа характера: неприятие 
скучной размеренной жизни, стремление 
к риску. Причина возникновения субде-
прессивных фаз – неустойчивость к ломке 
жизненных стереотипов. В эти периоды 
старшеклассники становятся особенно 
чувствительными к упрёкам, осуждению 
в свой адрес. Выраженные отклонения в 
поведении циклоидным подросткам не 
свойственны, вызывают серьезные опасе-
ния в субдепрессивной фазе, приводящие 
к суицидальным намерениям в дорожно-
транспортной среде.

Главными чертами астено-невро-
тический типа являются повышенная 
утомляемость, раздражительность и склон-
ность к ипохондричности. В силу этих 
качеств старшеклассники проявляют рас-
сеянность и невнимательность на дороге, 
что может привести к ДТП.

Старшеклассники с шизоидным типом 

акцентуации характера могут представ-
лять опасность в дорожно-транспортной 
среде, если у них образуется особого рода 
психическая зависимость – стремление 
регулярно использовать небольшие дозы 
алкогольных напитков, часто крепких, с 
целью побороть застенчивость и облегчить 
контакты. Делинквентность при шизоид-
ном типе характера встречается нечасто. 

Главной чертой эпилептоидных стар-
шеклассников является склонность к 
периодам злобно-тоскливого настроения 
с накипающим раздражением и поискам 
объекта, на котором можно сорвать зло.  
В таком состоянии они могут испортить 
дорожные знаки, направить свою агрессию 
на автотранспорт, испортить дорожное по-
крытие или просто вызывающе вести себя 
с участниками дорожного движения. В 
то же время они стараются заботиться о 
своём здоровье, берегут себя. Эпилепто-
идная акцентуация является почвой для 
ситуативно обусловленных нарушений 
поведения делинквентного и даже крими-
нального типа, ранней алкоголизации, а 
также психопатического развития. Эпи-
лептоидный тип можно признать одним из 
самых трудных для развития безопасной 
культуры поведения. 

Главная черта истероидных старше-
классников – беспредельный эгоцентризм, 
ненасытная жажда постоянного внимания 
к своей особе. И из этой черты вытекает ос-
новное проявление девиантного поведения 
– демонстрация рискованного поведения, 
наносящего вред своему здоровью. Де-
линквентность истероидов проявляется в 
склонности к вызывающей манере вести 
себя в общественных местах, в том числе 
и вызывающее поведение на дорогах. Это 
и несоблюдение правил дорожного движе-
ния, и гонки на дороге. 

Главная черта неустойчивых старше-
классников – крайнее безволие и тяга к 
лёгким удовольствиям. Этим стремлением 
детерменировано всё их поведение. Они не 
проявляют характер, плывут по течению. 
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В результате они оказываются в компани-
ях, сулящих немедленные удовольствия, 
как правило, асоциальных. Неустойчивые 
старшеклассники легко идут на кражи, 
рассматривая их не как противоправный 
поступок, а как развлечение. 

Итак, внешне похожие формы по-
ведения, охарактеризованные нами как 
ведущие к нарушению безопасности жиз-
недеятельности, могут быть обусловлены 
совершенно разными субъективными мо-
тивами, зависящими от типа акцентуации 
характера. Однако необходимо понимать, 
что данные проявления акцентуаций ха-
рактера у старших школьников можно 
контролировать за счёт выработки созна-
ния и ценностных ориентаций.

Не только темперамент и характер 
играют немаловажную роль в воспитании 
культуры безопасного поведения в дорож-
но-транспортной среде. Установлено, что 
большинство опасных ошибок совершают 
водители и пешеходы из-за неспособности 
своевременно и правильно отреагировать 
на неожиданное изменение дорожной об-
становки, что нередко определяется их 
ограниченными психофизиологическими 
возможностями.

Процесс управления транспортным 
средством (велосипедом, мопедом, ску-
тером), а также безопасное поведение в 
роли пешехода невозможно без использо-
вания сенсорных систем или анализаторов. 
Именно органы чувств получают, отбира-
ют, накапливают и передают информацию 
в мозг, который перерабатывает этот огром-
ный поток. В результате такой работы у 
старшеклассника возникает адекватное 
отражение окружающего мира и состоя-
ния самого организма, что и способствует 
безопасному поведению в дорожно-транс-
портной среде.

Для того, чтобы воспитание безопасного 
поведения в дорожно-транспортной среде 
протекало успешнее, необходимо развивать 
комплексные ощущения. В зависимости 
от специфических особенностей каждо-

го анализатора различаются следующие 
виды ощущений: зрительные, слуховые, 
кожные, обонятельные, вкусовые, кине-
стетические, статические, вибрационные, 
органические, болевые, контактные и дис-
тантные ощущения.

В дорожно-транспортной среде чаще 
всего используются: зрительные, слуховые 
вибрационные, контактные и дистантные 
ощущения.

В роли водителя ощущения необ-
ходимы для точной оценки ситуации. 
Например, при помощи ощущений води-
тель непрерывно оценивает положение 
органов управления автомобиля; форму, 
цвет и размеры подвижных и неподвижных 
объектов на дороге; звуковые и световые 
сигналы. Наличие таких комплексных 
ощущений позволяет водителю подстраи-
ваться под конкретные особенности своего 
транспорта, что особенно важно при управ-
лении в экстремальных условиях. В роли 
пешехода данное качество необходимо для 
адекватного восприятия дорожно-транс-
портной ситуации (как далеко движущийся 
автомобиль, как долго будет гореть свето-
фор и т.д.).

Острота зрения является незаменимым 
фактором безопасности на дороге. Остро-
той зрения должен обладать не только 
водитель, но и пешеход. Острота зрения 
определяется минимальным расстоянием 
между двумя параллельными линиями, при 
котором глаз воспринимает их раздельно. 
При нормальном зрении человек способен 
различать расстояние между двумя линия-
ми в одну угловую минуту [4].

Важным пространственным признаком 
является удаленность предметов от пеше-
хода и водителя. Восприятие величины 
предмета основано на оценке соотноше-
ния ее угловой величины в поле зрения и 
расстояния до предмета. Чем дальше рас-
стояние от него, тем он кажется меньше. 
Решающее значение для зрения имеют 
условия освещенности глаза, приспособля-
емости к освещению. 
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Размеры рассматриваемого предмета 
зависят от скорости движения. Поле зре-
ния зависит от цвета предмета. Граница 
поля зрения для голубого цвета на 10–15 % 
меньше, чем для белого, а для красного еще 
меньше, чем для голубого. Поле зрения зе-
леного цвета в два раза меньше, чем белого. 
Восприятие скорости и направления дви-
жения, наряду с восприятием расстояния 
и времени, лежит в основе динамического 
глазомера. 

Все эти особенности зрительного вос-
приятия необходимо учитывать водителю 
и пешеходу для более точной оценки до-
рожно-транспортной ситуации, однако 
безопасность обеспечивается не только сен-
сорными системами, но и работой головного 
мозга, осуществляемой с помощью более 
сложных психических процессов (внима-
ния, памяти, мышления и др.).

Так, внимание организует и направляет 
сознание водителя на значимые объекты 
при одновременном отвлечении от всего 
остального. Достаточный объем внима-
ния, своевременное его распределение и 
быстрое переключение обеспечивают на-
блюдение за непрерывно меняющейся 
улично-дорожной обстановкой, состоянием 
автомобиля, способствуют эффективному 
управлению транспортом средством. С одной 
стороны, у старшеклассников преобладает 
произвольное внимание, они могут легко 
сосредоточиться на предмете деятельности, 
владеют приемами переключения внима-

ния, могут самостоятельно организовать 
его [3]. С другой стороны, старшекласс-
ники часто попадают в ДТП именно из-за 
невнимательности или из-за преобладания 
непроизвольного внимания в опасной дорож-
но-транспортной ситуации. Так, например, 
они могут переключить своё внимание на 
яркий автомобиль, тем самым спровоциро-
вать опасную ситуацию на дороге.

Водителю и пешеходу необходимо 
обладать оперативным мышлением для 
быстроты оценки дорожной обстановки и 
принятия решений. Мышление позволяет 
водителю в условиях интенсивного город-
ского движения своевременно выполнять 
необходимые управляющие действия, бы-
стро реагировать на дорожную ситуацию 
(обгонять – не обгонять, тормозить – не тор-
мозить и т.д.), своевременно прекращать 
начатые действия, быстро переключать 
внимание на объекты дороги, показания 
контрольных приборов и пр. Благодаря па-
мяти происходит накопление опыта, в ней 
откладываются способы и приемы управ-
ления, соответствующие определенным 
дорожным ситуациям, часть движений на-
чинает выполняться автоматически.

Недостаточное развитие одних психо-
физиологических особенностей водителя 
и пешехода может компенсироваться раз-
витием других. Поэтому особое значение 
в безопасной культуре поведения играет 
способность старшеклассника к саморегу-
ляции на основе ценностных ориентаций
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Предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма как 
одно из приоритетных направлений 
деятельности в сфере обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности затрагивает 
различные стороны научного знания и со-
циально-экономической жизни общества 
[1]. Сложившаяся ситуация свидетель-
ствует о необходимости акцентирования 
внимания сотрудников ГИБДД, педаго-
гов, родителей, общественности на такой 
приоритетной задаче, как охрана жизни и 

здоровья детей, обеспечение их безопас-
ности на дороге. 

Формирование безопасного поведения 
детей на дорогах является задачей вос-
питания и образования, проводимого в 
рамках учреждений общего, профессио-
нального и дополнительного образования 
на основе взаимодействия социальных 
институтов.

Социальный институт представляет 
собой нормативно-регулируемую ор-
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ганизационную форму, выполняющую 
определенную социальную функцию. 
Впервые термин «социальный институт» 
предложил Г. Спенсер [3], он же выде-
лил следующие их типы: промышленный, 
профессиональный, политический, обря-
довый, церковный, домашний. В настоящее 
время социологи, определяя значение со-
циального института «на уровне реально 
получаемых результатов его функциони-
рования» [7], установили следующие их 
типы: семья, государство, бизнес, образо-
вание и религия.

В рамках исследуемой проблемы рас-
смотрим цели социальных институтов 
(семья, учреждения дошкольного, общего, 
профессионального и дополнительного об-
разования, ГИБДД, ГАУЗ, ОВД, СМИ), в 
области формирования безопасного поведе-
ния детей на дорогах (БПДД):

1. Семья как социальный институт. Цели: 
забота о здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном развитии 
своих детей; защита детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, ин-
теллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие;

2. Система дошкольного образования 
как социальный институт. Цели: всесто-
роннее формирование личности ребенка с 
учетом его физического, психического раз-
вития, индивидуальных возможностей и 
способностей, обеспечение готовности к 
школьному обучению;

3. Система общего образования как 
социальный институт. Цели: обучение, вос-
питание и развитие обучающихся; охрана и 
укрепление здоровья обучающихся; созда-
ние условий для развития самостоятельной, 
гармонично развитой творческой личности, 
способной адаптироваться к изменяющимся 
условиям социума; обеспечение непрерыв-
ности начального, основного, среднего и 
высшего образования;

4. Система дополнительного образо-
вания как социальный институт. Цели: 
формирование общей культуры обуча-

ющихся на основе наиболее полного 
удовлетворения интересов и потребностей 
личности;

5. Профессиональное и высшее обра-
зование как социальный институт. Цели: 
формирование профессиональных и обще-
культурных компетенций;

6. ГИБДД как социальный институт. 
Цели: обеспечение безопасности личности, 
общества и государства в области дорож-
ного движения;

7. ОВД как социальный институт. Цели: 
обеспечение общественного порядка и об-
щественной безопасности;

8. ГАУЗ как социальный институт. Цели: 
улучшение состояния здоровья населения, 
профилактика заболеваний и травматизма;

9. СМИ как социальный институт. 
Цели: осуществление  информирования, 
образования, воспитания, пропаганды.

Установленные цели определяют 
основные функции представленных соци-
альных институтов в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности детей.

В процессе взаимодействия социальных 
институтов происходят организованные 
действия, такие как реализация политики 
в области безопасного поведения на доро-
гах и проявление социальной активности, 
и взаимодействие как опосредованное 
влияние субъектов друг на друга. Создава-
емые отношения преследуют единые цели, 
определяют наличие многочисленных со-
циальных связей и сети взаимодействия в 
рамках образовательной среды формиро-
вания БПДД [6].

Решение вопроса формирования без-
опасного поведения детей на дорогах 
объединяет социальные институты образо-
вательной средой формирования БПДД как 
способом становления и развития культу-
ры безопасности на дорогах. 

Образовательная среда в общем понима-
нии представляется как область реализации 
образовательных процессов, системно 
влияющих на личность и  определяющих 
возможности и условия ее развития на ос-
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нове специально созданных механизмов. 
Структуру среды [8] определяют соци-
альный, пространственно-предметный, 
технологический компоненты.

Структуру среды формирования 
БПДД образуют социальные институты, 
осуществляющие образовательную и вос-
питательную деятельность, а компонентами 
среды являются общая направленность 
среды (цель среды), взаимодействия в сети, 
организация обучения и воспитания, пси-
хофизиологическая направленность среды, 
субъектное окружение среды.

В работе Ивановой В.И. [2] 
представлены следующие характери-
стики образовательной среды, которые 
применительно к аспекту настоящего дис-
сертационного исследования могут быть 
описаны следующим образом:

1. Широта образовательной среды, по-
казывающая количество  участников среды 
и процессы воздействия социальных ин-
ститутов в процессе формирования БПДД. 
Данный критерий определяет степень 
соответствия сформированной образова-
тельной среды современным тенденциям в 
области безопасности на дорогах.

2. Обогащенность образова-
тельной среды, характеризующая 
наличие необходимых ресурсов среды (об-
разовательные, кадровые, материальные, 
информационные). Показателем является 
наличие учебно-методического обеспече-
ния процесса формирования БПДД.

3. Социальная активность образова-
тельной среды описывает возможности 
среды относительно ее потенциала в буду-
щем, то есть то, насколько формируемые 
средой качества (поведение ребенка на до-
рогах) востребованы внешним миром (по 
отношению к среде). Данный аспект имеет 
высокое социальное значение в области 
формирования БПДД.

Важным аспектом, на наш взгляд, являет-
ся целенаправленное использование среды и 
ее возможностей в воспитательно-образова-
тельном процессе формирования БПДД. 

Использование среды в воспитании [4] 
через ряд преобразований (спецификация, 
унификация, универсализация, нормализа-
ция, стабилизация и интеграция) позволяет 
привести любые уникальные качества объек-
та (в данном случае, ребенка) к осознанному 
формированию поведенческих норм в об-
ласти поведения на дорогах и в транспорте. 
Образовательная среда в рассматриваемом 
ракурсе отражает взаимодействие субъектов 
процесса формирования БПДД и предостав-
ляет возможности организации познания и 
воспитания детей в области содержания об-
разования (организационный компонент), 
форм и методов обучения (психодидактиче-
ский компонент), коммуникаций с учетом 
социальных ролей (социальный компонент).

Основой образовательной среды фор-
мирования безопасного поведения детей на 
дорогах является:

  нормативная и законодательная основа, 
определяющая систему правил безопасного 
поведения детей на дорогах;

  четкая формализация поведения на до-
рогах в зависимости от дорожной ситуации 
и психофизиологического уровня развития 
ребенка;

  наличие системы непрерывного образо-
вания в области БПД;

  определенная система взаимодействия 
с представителями социальных институтов 
при образовательно-воспитательных про-
цессах в среде;

  высокая степень ответственности за 
личную и общественную безопасность в об-
ласти дорожного движения.

Данная модель образовательной среды   
является коммуникативно-ориенти-
рованной, представляющей собой 
«полиструктурную систему прямых и 
косвенных воспитательно-обучающих 
воздействий» [5]. Образовательная среда 
формирования безопасного поведения 
детей на дорогах создается для реализа-
ции конкретной воспитательной задачи, 
привлекая в рамках образовательного про-
цесса ресурсный потенциал социальных 
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институтов, обеспечивая отношения ребен-
ка со средой, друг с другом, с социальными 
институтами, формируя его социализацию, 
активность в области безопасной жизнедея-
тельности на дорогах. 

Такая среда с психолого-педагогической 
точки зрения должна обеспечивать социаль-
ный опыт детей, их психофизиологическое 
состояние, потребности и интересы, потреб-
ности общества в определенном поведении 
детей на дорогах и транспорте как фактора 
безопасности. 

Таким образом, образовательная среда 
рассматривается нами как важный фак-

тор формирования безопасного поведения 
детей на дорогах, способствующий фор-
мированию у детей системы знаний в 
области дорожного движения, безопасно-
го поведения и ценностных ориентаций, 
обеспечивающих его ответственное от-
ношение и мотивацию к соблюдению 
правил. В данном аспекте образовательная 
среда представляет собой совокупность 
организационно-педагогических условий 
взаимодействия социальных институтов 
и педагогического обеспечения, обеспе-
чивающих формирование безопасного 
поведения детей на дорогах.
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Аbstract
The article highlights the issues of development of organic agriculture in Russia and in 
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positive effect of organic farming on agricultural soils and prospects for development of the 
market of organic food in the Republic of Tatarstan is shown.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, органические продукты пита-
ния, сельскохозяйственное производство, экологическая безопасность, биоразнообразие, 
почва.

Key words: organic agriculture, organic food products, agricultural production, ecological 
safety, biodiversity, soil.

Проблемы рационального природо-
пользования и обеспечения населения 
качественными и безопасными для здоро-
вья продуктами питания являются особенно 
актуальными в современном обществе. 
Развитие органического (экологическо-
го) сельского хозяйства стало одним из 
способов уменьшения негативного воздей-
ствия сельского хозяйства на окружающую 
природную среду и здоровье населения. 

Производители органических продуктов 
питания предлагают альтернативные под-
ходы к ведению хозяйства, исключающие 
риски для окружающей среды и потре-
бителей. Органические (экологические, 
биологические) методы ведения сельского 
хозяйства основаны на сокращении или 
полном отказе от синтетических мине-
ральных удобрений и химических средств 
защиты растений, регуляторов роста рас-
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тений, генетически модифицированных 
организмов при максимальном использова-
нии биологических факторов повышения 
плодородия почв, подавления болезней, 
вредителей и сорняков, а также осущест-
вления комплекса других мероприятий, не 
оказывающих негативного воздействия на 
состояние природной среды, но улучшаю-
щих условия формирования урожая. Для 
повышения плодородия возделываемых 
сельскохозяйственных почв и урожайности 
растений активно внедряются эффектив-
ные севообороты, органические удобрения 
(навоз, компосты, пожнивные остатки, 
сидераты и др.), используются различные 
почвозащитные и противоэрозионные 
методы обработки почвы. В отличие от 
традиционного землепользования, в ор-
ганических агроэкосистемах внедряемые 
мероприятия направлены, прежде всего, на 
долгосрочную перспективу сохранения и 
повышения почвенного плодородия.

В целом, целями органического земле-
делия являются:

– сохранение и повышение плодородия 
почвы;

– защита окружающей природной 
среды;

– активизация круговоротов веществ и 
переноса энергии в агроэкосистемах;

– снижение материало- и энергоемко-
сти получаемой продукции;

– экономия ресурсов невосполнимой 
энергии;

– улучшение качества производимой 
продукции;

– производство гарантированного коли-
чества продукции;

– обеспечение устойчивости 
агроэкосистем.

Основные требования к органическим 
продуктам питания:

– продукты, которые не содержат гене-
тически модифицированных организмов 
(ГМО), ГМ-продуктов и их производных;

– продукты, которые не содержат хи-
мически синтезированных консервантов, 

красителей, ароматизаторов, стабилизато-
ров и загустителей;

– продукты, при производстве которых 
не используются технологии, способные 
вызвать негативные реакции в живом ор-
ганизме: ультразвуковая обработка, 
химическая консервация, обработка фе-
нолами и ПАВ, атомное расщепление, 
радиационная обработка, газация;

– продукты, которые не содержат сырья 
сельскохозяйственного происхождения, 
выращенного с использованием пести-
цидов, химических удобрений и другой 
агрохимии, гормонов и стимуляторов 
роста;

– продукты, которые не содержат сырья 
сельскохозяйственного происхождения, 
выращенного вблизи промышленных 
центров.

Учеными подсчитано, что глобальный 
переход на органическое производство уже 
сегодня дал бы возможность производить 
как минимум 2,641 Ккал (максимум – 
4,381 Ккал) продовольствия на человека 
в день, что немногим меньше существу-
ющего уровня производства – 2,786 Ккал. 
Органическое сельское хозяйство не усту-
пает индустриальному: если в развитых 
странах органические поля в среднем 
дают 92 % от уровня урожая обычных, то 
в развивающихся – на 80 % больше, чем 
обычные [2, 3].

По данным Швейцарского исследо-
вательского института органического 
сельского хозяйства FiBL, органическое 
сельское хозяйство экономически эффек-
тивнее интенсивного в среднем на 50 % 
за счет ликвидации потерь сельскохозяй-
ственной продукции при замкнутом цикле 
производства, высвобождения огромных 
объемов природных резервов [6].

Исследования зарубежных ученых 
показали, что органические продукты 
содержат больше питательных и биологи-
чески активных веществ по сравнению с 
продуктами, произведенными традицион-
ными способами. Например, в обзоре 2001 
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года, основанном на результатах 41 иссле-
дования, приводятся доказательства того, 
что органические фрукты, овощи и злаки 
содержат на 17 % больше витамина С, на 
21 % больше железа, на 29 % – магния, на 
13,6 % – фосфора, чем неорганические про-
дукты [2]. В целом, органические культуры 
содержат меньше нитратов, нитритов, пе-
стицидов, превосходят обычные культуры 
по содержанию витамина С, раститель-
ных фенольных соединений, незаменимых 
аминокислот, сахаров, минеральных со-
единений, массовой доли сухого вещества, 
и, как правило, обладают лучшими вкусо-
выми качествами, которые сохраняются 
при длительном хранении [4].

Стоит иметь в виду, что органическая 
система ведения сельскохозяйственно-
го производства − это не просто полный 
отказ от использования синтетических ми-
неральных удобрений и пестицидов, это 
системный подход к ведению хозяйства, 
позволяющий заменить действие средств 
химизации другими агрономическими ме-
рами. Эффективное сельскохозяйственное 
производство в биологическом предпри-
ятии возможно лишь путем создания 
сбалансированной системы и лучшего 
понимания природных механизмов саморе-
гуляции. При ведении сельского хозяйства 
на основе широкого привлечения внешних 
источников регулирования плодородия 
почвы, фитосанитарного состояния по-
севов различных культур, кормления и 
лечения животных теряются естественные 
механизмы регуляции. В результате при-
ходится бороться со следствием (массовые 
вспышки вредителей, заболеваемость рас-
тений и т.п.), не пытаясь понять или не 
принимая во внимание причину. 

Поэтому главной целью биологического 
предприятия является построение сельско-
хозяйственного производства в гармонии 
с природной экосистемой, сохранение 
и увеличение почвенного плодородия, 
поддержание высокого уровня биоразно-
образия животного и растительного мира, 

более широкое применение возобнов-
ляемых ресурсов в сельском хозяйстве, 
создание в хозяйстве замкнутой систе-
мы органического вещества и элементов 
питания, содержание скота в условиях, 
обеспечивающих животным существо-
вание в соответствии с их врожденным 
поведением. Как показали исследования 
по биологическому земледелию, исполь-
зование химических средств не является 
определяющим фактором в формировании 
урожайности культур. Высокая урожай-
ность является следствием благоприятного 
сочетания климатических условий (в пер-
вую очередь влаги) и плодородия почв. 
Снижение урожайности культур одно-
временно с уменьшением количества 
применяемых химических средств пока-
зывает, что современные системы ведения 
хозяйств очень хрупкие и более зависимы 
от применения средств химизации. При 
органическом сельском хозяйстве основ-
ное внимание уделяется созданию условий 
для функционирования почвенной биоты, 
в особенности, микроорганизмов, раз-
рушающих органические соединения 
и высвобождающие элементы питания 
для растений в процессе минерализации. 
Почвенные организмы, кроме того, способ-
ствуют формированию структуры почвы 
за счет продуцируемых ими в результате 
жизнедеятельности химических веществ, 
связывающих частицы почвы в почвенные 
агрегаты. Как известно, агрегированные 
почвы наиболее удобны при сельскохозяй-
ственном возделывании, характеризуются 
лучшей инфильтрацией воды и дренаж-
ными свойствами. Внесение органических 
удобрений увеличивает содержание орга-
нического вещества и гуминовых кислот 
в почве, а также повышает катионооб-
менную емкость, насыщая почву такими 
важными элементами питания для расте-
ний как калий, кальций и магний, пополняя 
запас питательных веществ. В дополнение 
к этому, органическое вещество увеличи-
вает значение отрицательного заряда почв, 
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повышая таким образом способность при-
влекать и удерживать катионы различных 
элементов питания.

Органическое земледелие открывает 
новые перспективы для многих стран мира, 
в том числе и для России, в которой данное 
направление сельского хозяйства только 
начинает формироваться. Существует три 
принципиальных момента, позволяющих 
предполагать, что именно Россия в ближай-
шем будущем может стать европейским 
лидером в производстве органических 
продуктов питания. Прежде всего, это 
практически неограниченная в масштабах 
Европы площадь земель, пригодных для 
обработки, и, следовательно, возможность 
избавиться от необходимости получения 
сверхвысоких, но полученных с помощью 
химии урожаев. Площадь сельхозугодий 
позволяет получать оптимальные объ-
емы урожая органической продукции с 
заданными свойствами с применением 
биотехнологий. Во-вторых, большая часть 
интенсивно используемых сельхозугодий 
за прошедшие десятилетия в условиях 
сниженной или отсутствующей хемоген-
ной нагрузки прошла фазу естественной 
самоочистки. Из-за отсутствия дополни-
тельного финансирования большинство 
фермеров не используют химикаты и тех-
нологии генной инженерии, что является 
одним из важнейших требований органи-
ческого сельского хозяйства. В-третьих, 
наличие соответствующей научной базы и 
многолетнего опыта. Но для того, чтобы ор-
ганическое земледелие получило развитие 
в России, необходим Федеральный закон и 
соответствующий уровень экологической 
культуры различных слоев населения – аг-
ропроизводителей, бизнесменов, торговых 
работников, потребителей, законодателей, 
государственных чиновников и др. В Рос-
сии требования к органическим продуктам 
питания находятся в стадии разработки, 
отсутствует сформированная законода-
тельно-нормативная и терминологическая 
база в сфере органического сельского 

хозяйства. Первые попытки внедрения ор-
ганического агропроизводства в России 
были предприняты еще в 1989 году:

1989 г. − запущена всесоюзная програм-
ма «Альтернативное сельское хозяйство». 
За 2 года программа принесла междуна-
родную сертификацию ряду хозяйств, но 
закончилась полным крахом;

1995 г. – разработан проект феде-
рального закона «Об экологическом 
агропроизводстве» Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной 
политике и рыбохозяйственному комплек-
су (не получил дальнейшего развития);

2004 г. − в России приступили к подго-
товке закона о производстве и переработке, 
маркетинге и реализации экологически 
чистых продуктов (Закон «О развитии 
экологически ориентированного сельско-
хозяйственного производства в Российской 
Федерации»); 

2008 г. − утвержден СанПиН 2.3.2.2354-
08. Санитарно-эпидемиологические 
требования к органическим продуктам. 
Дополнения и изменения №8 к СанПиН 
2.3.2.1078-01 (присутствуют неточности, 
требует доработки);

2012 г. – Министерство сельского 
хозяйства РФ приступило к разработке зако-
нопроекта «О производстве экологически 
чистой (органической) сельскохозяйствен-
ной продукции»;

2013 г. − подготовлена четвёртая версия 
проекта Федерального закона «О производ-
стве органической продукции и внесении 
изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Согласно данным FiBL и Между-
народной федерации экологического 
сельскохозяйственного движения IFOAM, 
к концу 2011 г. в России площадь орга-
нических сельскохозяйственных земель 
насчитывала всего 126848 га, что составляет 
0,06 % от общей площади страны, отмечено 
49 производителей органической продук-
ции [8]. Тем не менее, на современном этапе 
экологизация сельского хозяйства рассма-
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тривается как стратегическое направление 
для обеспечения продовольственной без-
опасности России. В настоящее время 
проводится гармонизация требований по 
качеству и безопасности продуктов пи-
тания с Таможенным Союзом в связи со 
вступлением в ВТО, решаются вопросы о 
развитии органического сельского хозяй-
ства. Комплексным планом мероприятий 
по реализации Концепции развития наци-
ональной системы стандартизации РФ на 
период до 2020 года предусмотрена раз-
работка национальных стандартов в сфере 
органического сельского хозяйства.

Многие российские регионы уже 
сейчас разрабатывают местные законода-
тельно-нормативные акты, касающиеся 
органического производства: в правитель-
стве Ульяновской области утвердили закон 
«О мерах государственной поддержки про-
изводителей органических продуктов», 
вступающий в силу с 2014 года, на Куба-
ни принята целевая программа «Развитие 
органического земледелия, производства 
экологических продуктов питания и агроту-
ризма в Краснодарском крае на 2013–2016 
годы», подобные документы разработаны 
и в других регионах. 

Республика Татарстан, обладая высоким 
научно-производственным потенциалом 
сельского хозяйства, высоким социально-
экономическим уровнем развития населения 
и экологически благополучными террито-
риями, могла бы стать хорошим полигоном 
для развития и внедрения органического 
агропроизводства. 

В настоящее время лаборатори-
ей агроэкологических разработок 
Института проблем экологии и недрополь-
зования Академии наук РТ  подготовлен 
проект Технического регламента «Экологи-
ческое сельскохозяйственное производство 
и маркировка экологической сельскохо-
зяйственной продукции» для Республики 
Татарстан.  

Данный Регламент эквивалентен и 
гармонизирован с Регламентациями Со-

вета Европейского союза (EU Council 
Regulation №834/2007, 889/2008). В Регла-
менте прописаны требования, касающиеся 
экологического производства всех видов 
сельскохозяйственной продукции, вклю-
чая корма для животных, вегетативный 
материал и семена для посева, продукцию 
пчеловодства. Включен раздел, касающий-
ся инспекционных требований. В помощь 
специалистам и производителям сотруд-
никами Института также подготовлены 
«Методические рекомендации по проведе-
нию пре-аудита хозяйств – потенциальных 
производителей органической продукции».

В соответствии с данными ме-
тодическими рекомендациями был 
обследован ряд фермерских хозяйств 
Республики Татарстан, находящихся на 
разных ступенях перехода к органическо-
му сельскохозяйственному производству. 
В результате проведенных полевых, ла-
бораторных и научно-исследовательских 
работ впервые для Республики Татарстан 
сотрудниками Института предложено 
ранжирование сельскохозяйственных пред-
приятий по их степени готовности 
перехода к органическому земледелию, со-
гласно которому:

а) к «0» категории относятся хозяйства, 
которые не могут производить органи-
ческую продукцию по причине близости 
к техногенным источникам загрязнения, 
находясь в условиях постоянной угрозы 
поступления различных загрязняющих 
веществ в почву, водоемы, атмосферу и 
конечную продукцию, а также хозяйства, 
почвы которых загрязнены разными пол-
лютантами или сильно деградированы, так 
что на их восстановление потребуется не 
один десяток лет;

б) к «1» − хозяйства, нуждающиеся в 
полном 3-летнем периоде конверсии;

в) к «2» − хозяйства, для которых пе-
риод конверсии может быть сокращен  до 
1–2-х лет; 

г) к «3» − хозяйства, которым не требу-
ется прохождение конверсионного периода 
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и которые могут быть рекомендованы для 
сертификации по органическим стандар-
там сельскохозяйственного производства. 

Нами выявлено, что в Республике Татар-
стан имеются производители органической 
растениеводческой продукции, готовые сер-
тифицировать ее по стандартам «органик» и 
сформировать сегмент рынка органической 
продукции. В частности, среди хозяйств 
Мензелинского района РТ, расположенного 
в экологически благополучной зоне, со-
гласно агроэкологическому районированию 
Республики Татарстан, отмечено крестьян-
ско-фермерское хозяйство «Маслаков Г.Д.», 
отнесенное к 3 категории готовности. 

Проведенные нами исследования 
показали, что в почвах органических агро-
экосистем наблюдается положительный 
баланс гумуса, значение которого с те-
чением времени возрастает, содержание 

питательных элементов (калия, азота, фос-
фора) и значение кислотности оптимально 
для роста и развития местных сортов куль-
турных растений.

В частности, на одном из органиче-
ских полей хозяйства в Мензелинском 
районе с выщелоченным черноземом за-
фиксировано возрастание содержания 
гумуса за последние 3 года в среднем на 
0,45 % (рис. 1). Вероятнее всего, данный 
факт связан с обильным поступлением ор-
ганических веществ в составе стерневых и 
пожнивных остатков, минимальной обра-
боткой почвы без оборота пласта и высокой 
активностью почвенных организмов. Уве-
личение собственно гумуса, скорее всего, 
исчисляется в более меньших значениях. 
Тем не менее, стоит отметить положитель-
ную тенденцию к увеличению почвенного 
плодородия. 

Рис. 1. Динамика изменения степени гумусированности на органическом поле (чернозем 
выщелоченный, среднесуглинистый)

На органическом поле с типичным 
черноземом изменения степени гумуси-
рованности не значительны, однако также 

прослеживается тенденция к увеличению 
содержания гумуса в почве (рис. 2).

По результатам наших исследова-

Рис. 2. Динамика изменения степени гумусированности на органическом поле (чернозем 
типичный, среднесуглинистый)
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ний установлено, что коэффициент 
педотрофности (отношение численности 
микроорганизмов, выросших на почвенном 
агаре, к численности микроорганизмов, 
выросших на мясо-пептонном агаре), ха-
рактеризующий степень минерализации 
органического вещества почвы, при-
близительно в 2–3 раза ниже в почвах 
органических агроэкосистем по сравнению 
с почвами традиционной (с использованием 
пестицидов, минеральных удобрений, без 
оптимизации структуры агроландшафта) 
системы земледелия, что свидетельству-
ет о высокой скорости истощения запасов 
гумуса в почвах при традиционном, интен-
сивном землепользовании.

Согласно нашим данным, в почвах при 
традиционной системе земледелия отмечен 
низкий процент встречаемости свободножи-
вущих азотфиксирующих микроорганизмов 
рода Azotobacter, являющихся чуткими 
индикаторами загрязнения и почвенного 
плодородия. В почвах органических агро-
экосистем значение данного показателя 
находится в диапазоне 87–100 %, значитель-
но выше показатели общего числа почвенных 
микроорганизмов. Отмечено, что в сель-
скохозяйственных почвах органических 
агроэкосистем по сравнению с почвами 
при традиционной системе земледелия 
плотность почвенной мезофауны выше в 
1,5–2,4 раза, плотность дождевых червей – 
в 3,5–6 раз, число таксономических групп 
почвенных беспозвоночных животных 
– в среднем в 2,3 раза, видовое богатство 
фауны жесткокрылых-герпетобионтов – в 
среднем в 1,5 раза. В целом, фауна напо-
чвенных и почвенных организмов при 
органическом сельском хозяйстве отлича-
ется более стабильным, разнообразным и 
длительно сохраняющимся составом со-
обществ живых организмов, способствуя 
устойчивому развитию агроэкосистемы и 
сохранению почвенных ресурсов [1].

Представленные данные согласуются с 
литературными. Известно, что 100 % пере-
ход на органическое земледелие в Дании 

способствовал увеличению микробной 
биомассы на 77 %, численности ногохво-
сток − на 37 %, плотности дождевых червей 
− на 154 % [5, 7]. Результаты проведенных 
21-летних полевых исследований Швей-
царского исследовательского института 
органического сельского хозяйства (FiBL) 
показали, что в органических агроэкосисте-
мах повышается биологическая активность 
микроорганизмов, возрастает численность 
и биоразнообразие почвообитающих жи-
вотных: в органических хозяйствах, по 
сравнению с традиционными, биомас-
са дождевых червей выше на 30–40 %, а 
их плотность на единицу площади – на 
50–80 %. В органических агроэкосисте-
мах на 100 % больше жужелиц, 60–70 % 
больше жуков-стафилинид, на 70–120 % 
– пауков, общая биомасса почвенных ми-
кроорганизмов больше на 20–40 %, более 
разнообразен (в 6 раз) растительный мир 
[6]. 

Для изучения потребительско-
го спроса населения Республики 
Татарстан на органическую сельскохозяй-
ственную продукцию осенью 2013 г. был 
проведен социологический опрос жите-
лей города Казани по составленной нами 
анкете-опроснику, включающей в себя  
17 вопросов, отражающих степень ин-
формированности и отношение населения 
города Казани к категории органических 
сельскохозяйственных продуктов питания. 

Среди опрошенных жителей г. Казани 
78 % знают о системе сертификации пище-
вых продуктов РФ и 66 % ей доверяют. Об 
органической продукции слышали 56 % 
опрошенных, но, скорее всего, в это число 
вошли и те, кто не имеет четкого представ-
ления об органической продукции и путает 
данное понятие с «экологически безопас-
ной» продукцией.

Стоит отметить, что все респонден-
ты уверены, что органическая продукция 
должна иметь сертификат качества, про-
изводится без применения ядохимикатов и 
ГМО (рис. 3). Большинство (67 %) также от-
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носит к обязательным требованиям наличие 
контроля «от поля до прилавка». Особенно 
хочется подчеркнуть, что около 60 % опро-
шенных подразумевают, что производство 

органической продукции не причиняет вред 
окружающей среде. Данный факт свиде-
тельствует о формировании экологической 
культуры населения г. Казани.

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Каким характеристикам должна отвечать 
органическая продукция сельского хозяйства?»

Несмотря на предполагаемую более 
высокую стоимость отечественных орга-
нических продуктов питания (на 10–30 %), 
большинство населения г. Казани (54 %) 
готово приобретать такую продукцию. В то 
же время около 20 % опрошенных хотели 
бы, но не смогут себе позволить приоб-
рести органическую продукцию в связи с 
низкими доходами. При ответах на вопрос 
«Почему в настоящее время не продается 
отечественная продукция с маркировкой 
«Органическая продукция сельского хо-
зяйства»?» были высказаны следующие 
предположения: «такой нет», «произво-
дится в малых количествах», «не налажена 
доставка», «негде приобрести», «мало ин-
формации». Эти ответы наглядно отражают 
проблему недостаточной информированно-
сти населения об органических продуктах 
питания и производителях такой продукции, 
а также острой необходимости формирова-
ния системы сертификации органической 
продукции, ее рекламы и налаживания 

системы доставки данной продукции по-
требителю. Потенциальные покупатели 
органической продукции готовы приобре-
тать ее в крупных торговых супермаркетах.

Таким образом, результаты проведен-
ного социологического опроса населения 
г. Казани позволили выявить потребитель-
ский спрос на органическую продукцию 
питания, отмечена готовность приобретать 
ее по более высокой стоимости. 

Потенциально в Республике Татарстан 
есть главные участники рынка – производи-
тель и потребитель, но отсутствует связующее 
звено – механизм взаимодействия продавцов 
и покупателей, не выстроена эффектив-
ная логистическая система, отсутствуют 
каналы сбыта органической продукции, 
государственные стандарты, определяю-
щие принципы органического сельского 
хозяйства. Необходимо обеспечить норма-
тивно-правовую базу функционирования 
всей системы производства, сертификации 
и оборота органической продукции.
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Аннотация
Путем целенаправленного исследования и генетического отбора получен консорциум 

микроорганизмов – деструкторов органического сырья. Разработан биопрепарат, полу-
чивший название «ускоритель ферментации» (УФ-1), который эффективно применяется 
для утилизации сельскохозяйственных и бытовых отходов. Основа биопрепарата УФ-1 
состоит из взвеси живых культур Actinomyces fradiae и Candida krusei на физиологиче-
ском растворе. В 1 см3 препарата содержится не менее 2х108 КОЕ (колониеобразующих 
единиц) живых микроорганизмов. Микроорганизмы не патогенные и не токсичные для 
животных, действуют в широком температурном диапазоне, обладают выраженными 
антагонистическими свойствами в отношении микроскопических грибов и некоторых 
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патогенных микроорганизмов. Консорциум обладает высокой активностью, эффек-
тивно разлагает органические отходы. Биопрепарат УФ-1 можно использовать для 
улучшения экологической обстановки.

Abstract
On the basis of goal seeking investigation and genetic selection center has discovered 

microorganism’s destructor consortium of organic materials. Also we have developed 
biological product which is named fermentation accelerator (FA-1) and effectively used for 
utilization of agricultural and municipal wastes. The basis of  bioproduct FA-1 consists of 
active suspension cultures of Actinomyces fradiae and Candida krusei on the physiological 
solution. 1 cm3 of bioproduct contains at least 2х108 CFU (colony forming units) of active 
microorganisms. These microorganisms are non-pathogenic and non-toxic in relation to 
animals, function in a wide temperature range and have antagonistic feature against fungi 
and definite pathogenic microorganisms. The consortium possesses with high activity and 
effectively destructs organic wastes. Bioproduct FA-1 can be used for improving ecological 
situation.

Ключевые слова: бионанотехнология, УФ, биодеградация органических отходов, 
реабилитация окружающей среды, экологическая безопасность.

Key words: bionanotechnology, fermentation accelerator, biodegradation of organic 
wastes, rehabilitation of the environment, ecological safety.

В настоящее время именно уровень 
развития бионанотехнологий и связанных 
с ними проблем экологической безопасно-
сти являются одним из важных критериев 
инновационной политики ведущих госу-
дарств мира.

В настоящее время руководством 
нашей страны взят стратегический  курс 
на модернизацию. Одно из ключевых на-
правлений этого масштабного процесса 
– выход на новые рубежи в сфере высоких 
технологий и в инновационном секторе 
экономики.

Провозглашенные руководством страны 
цели создания и развития в стране инно-
вационной экономики имеют реальную 
основу, сложившуюся за  счет достижений 
фундаментальной и прикладной науки за 
последние 50–60 лет, наличия в крупней-
ших научно-образовательных центрах 
высокопрофессиональных кадров и мер 
государственной поддержки ряда высоко-
технологичных направлений современной 
промышленности России, к которым на 
современном этапе научно-технического 
прогресса принадлежат информацион-
ные био- и нанотехнологии, способные 

повысить конкурентоспособность отече-
ственной промышленной продукции на 
основе коммерциализации разработок 
именно в этих направлениях.

В настоящее время био- и нанотехноло-
гии стремительно развиваются, приобретая 
не только фундаментальные черты, но и 
конкретное прикладное значение. Внедре-
ние данного направления в деятельность 
научных учреждений нашей страны имеет 
важную стратегическую направленность. 
При этом инновационные продукты био-
технологии и нанотехнологии являются 
мощным фактором развития биологиче-
ской науки и практики.

Среди главных задач природоохранной 
биотехнологии определена и экологическая 
био- и нанотехнология, разрабатывающая 
экологически безопасные, и, в то же время, 
ресурсосберегающие, дающие народному 
хозяйству высокий эффект в оздоровлении 
окружающей природы от техногенных, 
сельскохозяйственных и бытовых отходов, 
а также в рекуперации вторичных материа-
лов различных отраслей промышленности. 

Серьезную экологическую, эпи-
зоотическую и эпидемиологическую 
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опасность представляют органические 
отходы животноводства и птицеводства, 
которые складируются непосредствен-
но вокруг территории хозяйств и без 
предварительного обеззараживания вы-
возятся на поля. Такое органическое сырье 
теряет свои ценные качества как удобре-
ние, загрязняет окружающую среду (почву, 
водоемы, воздух) и может являться источ-
ником распространения инфекционного и 
инвазионного начала в природе. Возбудите-
ли болезней сохраняют жизнеспособность 
в навозе длительное время, так, например 
сальмонеллеза – 92–157, туберкулеза – 457 
суток, вирус болезни Марека свыше 6 ме-
сяцев, яйца и личинки гельминтов в свином 
навозе сохраняются 12–15 месяцев, круп-
ного рогатого скота – 7–8 месяцев и т.д.

В настоящее время используется 
несколько технологий переработки орга-
нических отходов, из которых наиболее 
эффективным является метод, основанный 
на современных био- и нанотехнологиче-
ских принципах.

Известно, что использование в сель-
ском хозяйстве органических отходов 
животноводства без переработки нецелесо-
образно, поскольку при хранении в течение 
2–3 месяцев потери азота в них могут 
составлять 50–60 %, атмосфера загрязня-
ется аммиаком. Кроме того, с навозом и 
пометом в почву вероятно попадание боль-
шого количества семян сорных растений, 
не исключается загрязнение тяжелыми ме-
таллами и пестицидами. 

Одним из основных компонентов, 
определяющих плодородие почв, является 
гумус. По заключению Института эколо-
гии Волжского бассейна РАН, в настоящее 
время наиболее широко используемым 
способом получения гумуса является 
применение вермикультуры олигохет (ка-
лифорнийского дождевого червя). Однако 
при этом скорость и качество переработ-
ки субстрата зависит от физиологического 
состояния и условий культивирования оли-
гохет, а также имеет температурный 

оптимум в диапазоне от 17 до 250С.
Известны также способы переработ-

ки навоза с помощью личинок комнатной 
мухи, микроводорослей и различных видов 
микроорганизмов.

Особый интерес вызывают работы 
японских ученых по использованию для 
утилизации органических отходов био-
препаратов серии «ЭМ» (эффективные 
микроорганизмы), аналог которым был 
разработан в России на основе микроорга-
низмов байкальской экосистемы – «Байкал 
ЭМ-1».

В ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» путем целе-
направленного исследования и генетического 
отбора получен консорциум микроорганиз-
мов – деструкторов органического сырья, в 
том числе экскрементов различных видов 
сельскохозяйственных животных и птиц, 
отходов растениеводства, осадков  сточ-
ных вод. Микроорганизмы непатогенные 
и нетоксичные для животных, действуют 
в широком температурном диапазоне, об-
ладают выраженными антагонистическими 
свойствами в отношении микроскопических 
грибов и некоторых патогенных микроор-
ганизмов. Консорциум обладает высокой 
активностью, эффективно разлагает экс-
кременты животных и птиц, превращая их 
в высококачественный гумус. По оконча-
нии процесса утилизации он теряет свою 
жизнеспособность и способность к раз-
множению. Сущность процесса утилизации 
заключается в активизации деятельности 
микроорганизмов исходного субстрата, что 
вызывает ускорение процесса распада орга-
нического компонента и микробного синтеза.

Препарат, получивший назва-
ние ускоритель ферментации (УФ-1), 
эффективно применяется для утилизации 
сельскохозяйственных и бытовых отходов. 
Основа биопрепарата УФ-1 состоит из взвеси 
живых культур Actinomyces fradiae и Candida 
krusei на физиологическом растворе. В 1 
см3 препарата содержится не менее 2х108 
КОЕ (колониеобразующих единиц) живых 
микроорганизмов.
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Технология переработки органиче-
ских отходов ускорителем ферментации 
(УФ-1) проста, не требует существенных 
производственных затрат. Весь процесс 
ферментации занимает летом – 30; зимой 
– 40–60 суток. Причем, для фермен-
тации пригодно любое органическое 
сырье: навоз крупного и мелкого рога-
того скота, свиней, лошадей, пушных 
зверей, птичий помет, опилки, отходы 
растениеводства и т.д. С целью повы-
шения качества получаемого субстрата 
возможно комбинированное применение 
органического сырья: например птичий 
помет с опилками, навоз крупного рогато-
го скота или лошадей с птичьим пометом. 
В результате обработки органических 
отходов ускорителем ферментации обра-
зуется темная, сыпучая, однородная масса 
с белым налетом.

УФ-1 применялся для утилизации пти-
чьего помета на птицефабриках РТ («Ак 
Барс Пестрецы» и др.); свиного навоза 
на свинокомплексах Свердловской обла-
сти и других регионов, зверохозяйствах 
(«Крестовский» и др.); а также Казанском 
зооботсаде. Утилизированы с примене-
нием УФ-1 иловые стоки и осадки на 
очистных сооружениях Елабуги и др. го-
родов РФ.

В процессе ферментации за счет 
микробиологических преобразований 
исчезает неприятный запах, происходит 
гибель патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов, гельминтов, а также 
простейших. Значительно снижается 
количество семян сорных растений, а со-
держание тяжелых металлов и пестицидов 
ни в одном случае не превышало ПДК.

Любую технологию необходимо 
оценивать по степени экологической 
опасности, по количеству и качеству об-
разующихся отходов. Применение  УФ-1 
на сельскохозяйственных и промышлен-
ных предприятиях нацелено на создание 
безотходных экономически выгодных 
природоохранных технологий и предот-

вращение загрязнения окружающей 
среды.

Использование ускорителя ферментации 
позволяет получить высококачественное 
экологически чистое удобрение. 

Другим важнейшим средством препара-
та УФ-1 является экологически безопасная 
переработка нефтяного шлама. Это на-
правление применения препарата требует 
дополнительных научных исследований.

Раскрытие механизмов деструкции 
нефти, нефтепродуктов и ряда биоцидных 
соединений, а также участие в этих про-
цессах определенных таксономических 
групп гетеротрофных микроорганизмов, 
главное, опыт управления этими процес-
сами позволили разработать и внедрить в 
промышленном и сельскохозяйственном 
масштабах биотехнологии очистки и до-
очистки нефте- и углеводородсодержащих 
природных и технологических стоков, а 
также сточных вод, загрязненных удо-
брениями, солями и разнообразными 
ядовитыми веществами. 

Для улучшения экологической об-
становки на основе скрининга штаммов, 
выделенных из различных источников 
(органические отходы животноводства, 
птицеводства, бытовые и промышлен-
ные сточные воды, почва, нефтешламы, 
биологическое сырье), а также микроорга-
низмов, имеющихся в коллекции центра, 
подобрана ассоциация наиболее эффектив-
ных культур, обладающих способностью 
биодеградации экотоксикантов, нефтеокис-
ляющей способностью, непатогенностью 
и нетоксичностью. В настоящее время раз-
работаны биотехнологические способы 
защиты водных и земельных ресурсов от 
загрязнений с целью обеспечения эколо-
гически оправданного землепользования, 
для снятия последствий  антропогенного 
воздействия.

Таким образом, одним из направлений 
деятельности ФЦТРБ-ВНИВИ является раз-
работка высоэффективных средств и методов 
для экологической безопасности, защиты 
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окружающей среды и жизненно важных инте-
ресов человека и гражданина от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности и угроз возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, их последствий. 
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Аннотация
Расчетный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха является эффективным 

инструментом для определения уровня негативного воздействия выхлопных газов ав-
тотранспорта. В рамках выполненной работы была создана база данных параметров 
выбросов загрязняющих веществ автотранспортом г. Казани. С использованием создан-
ной базы данных могут проводиться оценки текущей загрязненности или выполняться 
прогнозные расчеты.

Abstract
Predictive monitoring of air pollution is the effective tool to evaluate levels of negative 

impact made by motor transport exhaust. As part of the work the database of pollution parameters 
produced by motor transport of Kazan was prepared. Using created database, current and future 
air impurity estimates can be carried out.
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Автотранспорт играет важную роль в 
жизни любого крупного города и является 
неотъемлемой частью его инфраструктуры. 
Однако вместе с положительным эффектом 
развития автотранспорта на сегодняш-
ний день можно определить и негативные 
черты этого процесса. Среди загрязнителей 
атмосферного воздуха в любом разви-
том городе автотранспорт играет одну из 
самых значительных ролей. Высокая зна-
чимость автотранспорта как источника 
загрязнения усиливается тем фактом, что 
выбросы производятся непосредственно в 
приземных слоях атмосферы и зачастую 
близко к зонам жилой застройки. Поэтому 
одной из наиболее значимых задач, кото-
рую необходимо решить для обеспечения 
экологического благополучия городского 
населения, является разработка системы 
контроля загрязнения, создаваемого транс-
портными потоками.

Одним из путей решения задачи явля-
ется развитие сети автоматизированных 
постов государственного контроля за-
грязнения воздуха. Однако полностью 
обеспечить все значимые участки улич-
но-дорожной сети постами контроля в 
любом крупном городе не представляется 
возможным ввиду их высокой стоимости. 
Поэтому наиболее оптимальным и эффек-
тивным путем решения данной проблемы 
является одновременное развитие системы 
расчетного мониторинга. Данные постов 
инструментального наблюдения должны в 
этом случае использоваться для верифика-
ции результатов расчетного метода.

В организации расчетного мониторин-
га уровня загрязнения атмосферы можно 
выделить два основных этапа: проведение 
инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ автотранспортом на различных 
участках улично-дорожной сети и после-
дующие расчеты распространения этих 
выбросов в атмосфере и формирова-

ния приземных концентраций вредных 
веществ.

Существует несколько методик ин-
вентаризации выбросов загрязняющих 
веществ автотранспортом в масштабах 
города, однако большинство из них ос-
новано на одном и том же принципе. Для 
определения количества образующихся 
вредных примесей используются средние 
удельные показатели выбросов автомоби-
лей различных групп, таких как легковые, 
микроавтобусы, грузовые в зависимости от 
массы и т.д. Исходными данными для рас-
чета являются данные об интенсивности 
движения и составе транспортного потока 
на том или ином участке дороги.

В рамках настоящего исследо-
вания инвентаризация проводилась 
согласно «Расчетной методике по инвента-
ризации выбросов загрязняющих веществ 
от автотранспортных средств на территории 
крупнейших городов» (далее – методика) 
[2]. С целью актуализации данной методи-
ки современными данными об автопарке 
г. Казани в разрезе экологических клас-
сов автомобилей, объемов двигателей, 
типов используемого топлива и т.д. были 
проведены дополнительные детальные 
исследования состава транспортных по-
токов по маркам и моделям автомобилей. 
Полученные данные были обработаны со-
вместно с данными Управления ГИБДД 
МВД по РТ об автотранспорте, состоя-
щем на учете в Республике Татарстан.  
В результате были получены искомые 
характеристики автотранспорта, участвую-
щего в дорожном движении на территории 
г. Казани, которые позволили адаптировать 
данную методику.

С целью получения информации 
об интенсивности движения и соста-
ве транспортных потоков на различных 
участках дорог города были организова-
ны натурные наблюдения. Для этого были 
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определены 236 основных улиц, которые 
были поделены на 570 участков, подле-
жащих учету в рамках сводных расчетов 
загрязнения воздуха города. Разделение про-
водилось таким образом, чтобы в пределах 
одного участка интенсивность транспорт-
ного потока изменялась не более чем на  
15–20 %. Силами аспирантов и сотруд-
ников Института проблем экологии и 
недропользования АН РТ, студентов Казан-
ского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Тупо-
лева, студентов Казанского федерального 
университета на каждом из 570 участков 
были проведены натурные исследования 
состава и интенсивности транспортных 
потоков. Наблюдения проводились во 
время пиковой транспортной нагрузки (с 
8.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00 в рабочие 
дни) на каждом дорожном участке в те-
чение 20 минут. В процессе наблюдений 
фиксировалось количество проезжающих 
транспортных единиц в разбивке на сле-
дующие группы: легковые отечественные; 
легковые зарубежные; микроавтобусы; 
автобусы отечественные в разбивке на 
малые и большие; автобусы зарубежные 
в разбивке на малые и большие; грузовые 
бензиновые отечественные весом до 3,5 т; 
грузовые бензиновые зарубежные весом до 
3,5 т; грузовые отечественные в разбивке 
на 3 группы – с весом до 16 т, весом от 16 
до 32 т и весом более 32 т; грузовые зару-
бежные в разбивке на 3 группы – с весом 
до 16 т, весом от 16 до 32 т и весом более 32 
т. Кроме перечисленных выше параметров 
на каждом участке измерялась ширина до-
роги, протяженность участка и средняя 
скорость потока.

Полученные таким образом данные о 
составе и интенсивности транспортных 
потоков использовались для расчета сред-
невзвешенных за 20-минутный интервал 
значений максимальных разовых выбро-
сов (г/с) на каждом дорожном участке. 
Расчет проводился согласно п. 3.2 и п. 4 
методики для следующих загрязняющих 

веществ: азота оксиды, аммиак, сажа, серы 
диоксид, углерода оксид, метан, 1,3-бу-
тадиен, бензол, диметилбензол, стирол, 
метилбензол, бенз[а]пирен, акролеин, аце-
тальдегид, формальдегид, неметановые 
углеводороды. Неметановые углеводороды 
принимались как бензин для бензиновых 
двигателей и как керосин для дизельных 
двигателей. Оксиды азота пересчитыва-
лись в азота диоксид и азота оксид с учетом 
коэффициентов трансформации 0,8 и  
0,13 соответственно. Соединения свинца 
были исключены из рассмотрения, так как 
при использовании неэтилированного бен-
зина они отсутствуют в выбросах. Диоксид 
углерода и закись азота были исключены 
из рассмотрения из-за отсутствия для них 
ПДК. Значения валовых выбросов (т/год) 
были рассчитаны с учетом приложения  
2 методики. 

Согласно результатам проведенной 
инвентаризации величина суммарного мак-
симально разового выброса загрязняющих 
веществ от учтенных автодорог составила 
1271,9 г/с, из которых 77,6 % приходится 
на оксид углерода, 8,8 % – на оксиды азота, 
7,1 % – на бензин, 6,4 % – на остальные 
вещества. 

Расчеты рассеивания загрязняющих 
веществ проводились с использованием 
УПРЗА «Эколог-город» вер. 3.0 вариант 
«Стандарт», разработанной ООО «Фирма 
«Интеграл» (г. Санкт-Петербург), реали-
зующей алгоритм расчета рассеивания 
загрязняющих веществ ОНД-86 [1]. Полу-
ченные параметры выбросов (координаты 
участка дороги, ширина, максимально ра-
зовые и валовые выбросы) были внесены в 
базу данных программы в виде 617 расчет-
ных участков (первоначальное количество 
в 570 участок было увеличено за счет 
отображения непрямолинейных участков 
в виде нескольких прямолинейных) для 
проведения расчетов. Алгоритм расчета 
концентраций загрязняющих веществ по-
строен на основе перебора возможных 
направлений и скоростей ветра с целью 
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определения наиболее неблагоприятной 
климатической обстановки. Необходимо 
также отметить, что среди веществ, выбра-
сываемых автотранспортом, присутствуют 
вещества, способные образовывать сум-
мации вредного действия: аммиак вместе 
с формальдегидом (суммация 6005), азота 
диоксид вместе с серы диоксидом (сумма-
ция 6204).

В результате проведенных расчетов была 
получена картина загрязнения приземно-
го слоя атмосферы г. Казани выхлопными 
газами автотранспорта. Как и следовало 
ожидать, для всех загрязняющих веществ 
наибольшие концентрации наблюдаются 
вблизи наиболее оживленных автодорог и 
перекрестков. Зона влияния улично-дорож-
ной сети Казани распространяется на всю 
территорию в пределах административных 
границ города. Наиболее благоприятны-
ми в плане воздействия автотранспорта 
являются районы вблизи границ города. 
Единственным загрязняющим веществом 
и единственной суммацией, для которых 
по данным расчетов возникают превы-
шения ПДК (или ОБУВ) являются азота 
диоксид и суммация 6204.

Зоны загрязнений, в которых вслед-
ствие выделения загрязняющих веществ 
автотранспортом возникают превышения 
ПДК, захватывают территории в пределах 
до 200 м от дорог с наиболее интенсив-
ным движением. По данным проведенных 
расчетов, в Вахитовском районе источни-

ками повышенного загрязнения являются 
улицы Саид-Галеева, Татарстан, Г. Тукая, 
Эсперанто, Вишневского. В Приволжском 
районе – улицы Павлюхина, Оренбургский 
тракт, Магистральная, Тихорецкая, Техни-
ческая, пр. Победы, Фучика. В Советском 
районе – пр. Победы, улицы Фучика, Гвар-
дейская, А. Кутуя, Ершова, Сибирский 
тракт, Мамадышский тракт, Академика 
Арбузова, Мира. В Ново-Савиновском рай-
оне – улицы Х.Ямашева, Ф.Амирхана. В 
Московском районе – улицы Ибрагимова, 
Восстания, Волгоградская, Васильченко. 
В Кировском районе – улицы Несмелова, 
Краснококшайская, Болотникова, Фрунзе, 
Горьковское шоссе. В Авиастроительном 
районе – М.Миля, Копылова, Дементьева.

Таким образом, согласно проведен-
ным расчетам, наиболее существенным 
фактором воздействия автотранспортных 
потоков на атмосферный воздух г. Ка-
зани является диоксид азота. Указанное 
вещество обладает эффектом суммации 
вредного воздействия с другим компонен-
том выхлопных газов – серы диоксидом.

При условии своевременной актуализа-
ции, созданная база данных характеристик 
транспортных потоков может использоваться 
в дальнейшем для разработки предложений 
по оптимизации схемы движения транспор-
та в целях уменьшения итоговых уровней 
загрязнения, разработки комплекса мер по 
снижению негативного воздействия выбро-
сов от автотранспорта и т.д.
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Уважаемые коллеги!
 

Редакция журнала «Вестник НЦ БЖД» приглашает читателей, интересующихся про-
блемами безопасности, присылать свои статьи, отклики и принимать иное участие в 
выпусках журнала. 

Журнал публикует статьи о безопасности, результаты исследований в данной сфере, 
опыт Татарстана, России и зарубежных стран, методические материалы, информацию о 
конференциях, библиографические обзоры и критические рецензии, нормативные доку-
менты и многое другое. 

Предлагаемые рубрики журнала: транспортная безопасность, безопасность в образо-
вательных учреждениях, медицинские аспекты безопасности, педагогика и безопасность, 
экологическая безопасность, культура безопасности, общество и безопасность, исследо-
вания молодых ученых.

В редакцию представляется электронная версия статьи (на диске или по электронной 
почте), рецензия научного руководителя или сторонней научной организации. Направ-
ляемые в журнал статьи следует оформить в соответствии с правилами, принятыми в 
журнале. При пересылке на электронный адрес (guncbgd@mail.ru) в строке «Тема» отме-
тить: «Статья». Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала. 
Публикация бесплатная, гонорар не выплачивается, автору высылается 1 экземпляр жур-
нала с напечатанной статьей. 

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. 

Требования к публикуемым статьям 

В каждой научной статье издаваемого 
журнала должны быть указаны следующие  
данные: 

1. Сведения об авторах 
Обязательно: 
фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью (на русском и английском языке); 
полное название организации — место 

работы каждого автора в именительном па-
деже, страна, город (на русском и английском 
языке). Если все авторы статьи работают 
в одном учреждении, можно не указывать 
место работы каждого автора отдельно; 

адрес электронной почты для каждого 
автора; 

корреспондентский почтовый адрес и 
телефон для контактов с авторами статьи 
(можно один на всех авторов). 

Опционально: 
подразделение организации; 

должность, звание, ученая степень; 
другая информация об авторах. 

2. Название статьи 
Приводится на русском и английском 

языках. 

3. Аннотация 
Приводится на русском и английском 

языках. 

4. Ключевые слова 
Ключевые слова или словосочетания от-

деляются друг от друга точкой с запятой. 
Ключевые слова приводятся на русском и ан-
глийском языках. 

5. Тематическая рубрика (код) 
Обязательно – код УДК и/или ГРНТИ и/или 

код ВАК (согласно действующей номенклату-
ре специальностей научных работников). 

6. Список литературы 
Пристатейные ссылки и/или списки при-
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статейной литературы следует оформлять 
по ГОСТ 7.0.5¬2008. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила. 

Текст должен быть напечатан в ре-
дакторе «Word», параметры страницы: 
верхнее и левое поле – по 2,5 см, нижнее 
и правое – по 2 см, верхний колонтитул 
– 1,5 см, нижний – 2,5 см; шрифт текста 
статьи -Times New Roman 14 кгл интервал 
минимум 18, абзацный отступ – 1,25 см. 
Ключевые фразы текста могут быть вы-
делены курсивом. Использование жирного 
шрифта, подчеркивания, отличных от оди-
нарного межстрочных интервалов, а также 
оформление отступов пробелами не допу-
скаются. Номера страниц проставляются 
в центре нижнего колонтитула. Математи-
ческие и химические символы в формулах 
и уравнениях, подстрочные и надстрочные 
индексы в тексте статьи и на рисунках 
набираются шрифтом Arial Cyr 12 кгл. 
Каждое уравнение (если уравнение зани-
мает несколько строк, то каждая строка в 
отдельности) набирается в том же, что и 
текст, редакторе или оформляется в виде не 
содержащей незаполненных полей отдель-
ной вставки с выравниванием по центру. 
Фрагменты формул выделять не следует. 

Примеры оформления ссылок 
и списков литературы 

Статьи из журналов и сборников: 
Адорно Т.В. К логике социальных наук 

// Вопросы философии. – 1992. – № 10. –  
С. 76–86. 

Crawford P.J. The reference librarian and 
the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T.P. Barrett // Ref. Libr. 
– 1997. Vol. 3, № 58. – P. 75–85. 

Заголовок записи в ссылке может содер-
жать имена одного, двух или трех авторов 
документа. 

Имена авторов, указанные в заголов-
ке, могут не повторяться в сведениях об 

ответственности. 
Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference 

librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr. – 1997. Vol. 3. 
№ 58. – P. 75–85. 

Если авторов четыре и более, то заго-
ловок не применяют (ГОСТ 7.80-2003). 

Корнилов В.И. Турбулентный 
пограничный слой на теле вращения при пе-
риодическом вдуве/отсосе // Теплофизика 
и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, №. 3. –  
С. 369–385. 

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм 
организации подписки на электронные 
ресурсы // Российский фонд фундаменталь-
ных исследований: десять лет служения 
российской науке. – М.: Научный мир, 
2003. – С. 340–342.  

Монографии: 
Тарасова В.И. Политическая история 

Латинской Америки: Учеб. для вузов. – 2-е 
изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305–412. 

Допускается предписанный знак точку 
и тире, разделяющий области библиогра-
фического описания, заменять точкой. 

Философия культуры и философия 
науки: проблемы и гипотезы: Межвуз. 
сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т; [под ред.  
С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во 
Сарат. ун-та, 1999. – 199 с. 

Авторефераты:
Глухов В.А. Исследование, разработка и 

построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. 
техн. наук. – Новосибирск, 2000. – 18 с. 

Диссертации:
Фенухин В.И. Этнополитические кон-

фликты в современной России: на примере 
Северо-Кавказского региона: Дис.... канд. 
полит, наук. – М., 2002. – С. 54–55. 

Патенты: 
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. 



140 Вестник НЦБЖД № 3 (21), 2014

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКУЕМыМ СТАТЬЯМ

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев 
С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Опти-
ко-электронный аппарат // Патент России  
№ 2122745.1998. Бюл. № 33. 

Материалы конференций: 
Археология: история и перспективы: 

Сб. ст. Первой межрегион. конф. – Ярос-
лавль, 2003. – 350 с. 

Марьинских Д.М. Разработка ланд-
шафтного плана как необходимое 
условие устойчивого развития города (на 
примере Тюмени) // Экология ландшаф-
та и планирование землепользования: 
Тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 
11-12 сент. 2000 г.). – Новосибирск, 
2000. – С. 125–128. 

Интернет-документы: 
Официальные периодические изда-

ния: электронный путеводитель / Рос. 

нац. б-ка, Центр правовой информации. 
[СПб.], 20052007. URL: 

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.
html(дата обращения: 18.01.2007). 

Логинова Л.Г. Сущность результата 
дополнительного образования детей // 
Образование: исследовано в мире: 
Междунар. науч. пед. интернет-журн. 
21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.
asp7nomers366 (дата обращения: 17.04.07). 
http://www.nlr.ru/index.html (дата обраще-
ния: 20.02.2007) 

Рынок тренингов Новосибирска: своя 
игра [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.
html (дата обращения: 17.10.08). 

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по 
Сибири [Электронный ресурс] // Восточ-
ный фронт Армии Генерала А.В. Колчака: 
сайт. – URL: http://east-front.narod.ru/memo/
latchford.htm (дата обращения 23.08.2007). 


