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Аннотация
В статье проанализировано содержание контента по тематике «Безопасность дорожно-

го движения» (далее – БДД) в социальных сетях и на платформах, популярных в России. 
Уточнено понятие «социальные сети». Выделены социальные сети и платформы, наибо-
лее популярные в России. Показаны особенности размещенного контента в популярных 
российских социальных сетях. Предложена модель организации работы с участниками 
дорожного движения.

Ключевые слова: социальная сеть, хэштег, безопасность, безопасность жизнедея-
тельности, информационная безопасность

Abstract
The article analyzes the filling of the content on the subject of «road traffic safety» (hereinafter 

– RTS) in social networks and platforms popular in Russia. The concept of «social networks» 
is clarified. The most popular social networks and platforms in Russia are highlighted. The 
features of the content posted on popular Russian social networks are shown. A model for 
organizing work with road users is proposed.

Keywords: social network, hashtag, security, life safety, information security

Принято считать, что социальные сети в 
силу своей массовости и доступности явля-
ются эффективным инструментом для фор-
мирования определенных трендов в массо-
вом сознании пользователей. Действитель-
но, мы можем наблюдать, как с неуклонно 
нарастающей популярностью социальных 
сетей увеличиваются и их общественная 
значимость, и влияние на массы людей. 

Так, в 2021 г. наиболее известными являют-
ся около 20 различных социальных сетей. 

Уточним, что под социальной сетью мы 
понимаем веб-сервис, используемый для 
создания социальных связей между людь-
ми, а также для досугового времяпрепро-
вождения или профессиональной деятель-
ности. 

Следует отметить, что не все мировые 
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социальные сети популярны в Российской 
Федерации. К примеру, в таких социаль-
ных сетях, как Clubhouse (платформа для 
виртуальных бесед) или WeChat (коммуни-
кационная система для передачи текстовых 
и аудиосообщений) зарегистрированы ме-
нее 500 тыс. российских пользователей.

Поэтому мы определили 6 одинаково 
популярных социальных сетей в России 

и мире (табл. 1). Направленность их в ос-
новном сводится к  общению и обмену ме-
диаконтентом. Ранжирование социальных 
сетей выполнено по количеству их поль-
зователей, так как, согласно закону Дэвида 
Сарноффа, «ценность вещательных сетей 
прямо пропорциональна числу их слушате-
лей и зрителей» [1].

Таблица 1
Популярные социальные сети и их аудитория в России и мире (2021 г.)

№ Наименование Направленность
Количество 

пользователей Средний возраст 
аудитории, лет

в мире в России

1 Фейсбук 
(Facebook) Общение 2,7 млрд 81 млн 35-44

2 Ютуб
(YouTube)

Обмен 
медиаконтентом 2,3 млрд 82,8 млн 25-34

3 Тик-Ток
(Tik-Tok)

Обмен
 медиаконтентом 1,2 млрд 18 млн 12-24

4 Инстаграм 
(Instagram)

Обмен 
медиаконтентом 1,1 млрд 54 млн 25-34

5 Вконтакте (VK) Общение 97 млн 72,9 млн 25-34
6 Одноклассники Общение 56,3 млн 46,5 млн 35-44

По данным, предоставленным плат-
формой Hootsuite, более 53,6% населения 
земного шара (4,2 млрд человек) имеют 
аккаунты в различных социальных се-
тях, и более 355 млн аккаунтов принад-
лежат гражданам Российской Федерации.

На рис. 1 наглядно представлены наиболее 
популярные в России социальные сети: это 
видеохостинг YouTube (82,8 млн пользова-
телей), Facebook (81 млн пользователей) и 
ВКонтакте (73 млн пользователей (рис. 1).

Рис. 1. Количество пользователей социальных сетей в России
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Исходя из приведенной выше статисти-
ки, можно с уверенностью утверждать, что 
социальные сети настолько прочно укоре-
нились в нашей жизни, что стали для мно-
гих миллионов пользователей их насущной 
потребностью. 

Согласно концепции Абрахама Маслоу, 
в иерархии потребностей человека стрем-
ление к безопасности занимает второе ме-
сто после физиологических потребностей 
(потребность в сне, пище, воде и продол-
жении рода) [3].

Мы предположили, что если считать 
социальные сети неотъемлемой частью 
жизни многих из нас, то иерархия потреб-
ностей в социальных сетях должна быть 
идентичной реальной жизни. Проведенное 
исследование социальных сетей показало 
следующее. 

При сравнении двух хэштегов – #без-
опасностьдорожногодвижения и #какпри-
готовитьзавтрак на видеохостинге YouTube 

с большим отрывом лидирует потребность 
во вкусной пище. Безусловно, утренний 
прием пищи важен для организма челове-
ка, но не менее важно следить за своей без-
опасностью, учитывая, что после завтрака 
большинство из нас покидает домашнюю 
обстановку и становится участниками до-
рожного движения, в том числе и пешехо-
дами, и водителями, последние из которых 
управляют средствами повышенной опас-
ности – транспортными средствами.

Как видно на рисунке 2, количество ку-
линарных каналов, найденных по задан-
ному хэштегу, значительно превышает ко-
личество каналов по тематике БДД. Нам 
удалось найти 53 кулинарных канала и 
113 видеороликов, один из которых набрал 
более 181 тыс. просмотров. По хэштегу 
«безопасность дорожного движения» были 
найдены всего 12 каналов и 19 видеороли-
ков, с наибольшим количеством просмо-
тров – 1,9 тыс. (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение контента на видеохостинге YouTube
Однако, убрав значок хэштега, при по-

иске по ключевым словам «безопасность 
дорожного движения» можно найти об-
ширный список YouTube-каналов, в том 
числе авторских, где публикуется контент, 
соответствующий заданной тематике. Хотя 
зачастую количество видеороликов на дан-
ных каналах достаточно скромное – от 
1 до 20 (рис. 3). Следует отметить, что при 
поиске мы использовали фильтр и отби-

рали только те YouTube-каналы, где по-
следние видеоролики были опубликованы 
в текущем году. Так, например, существу-
ет YouTube-канал ГУОБДД МВД России, 
однако последний видеоролик на нем был 
опубликован два года назад. Нерегулярное 
пополнение контента каналов снижает их 
позицию при поиске по хэштегам или клю-
чевым словам. 

Рис. 3. YouTube-каналы по безопасности дорожного движения
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Несмотря на то, что количество YouTube-
каналов по тематике БДД стремится к бес-
конечности, контент на них довольно свое-
образный. Так, по количеству просмотров 
по ключевым словам «безопасность до-
рожного движения» лидируют обучающие 
мультфильмы (от 5,1 млн до 21 млн про-
смотров). И опубликованы они 2-3 года на-
зад (рис. 4). 

Необходимо отметить, что средний воз-

раст аудитории, просматривающей виде-
оролики на видеохостинге YouTube, – от
25 до 34 лет (табл. 2). Учитывая такую рас-
согласованность между содержанием виде-
ороликов и средним возрастом аудитории 
видеохостинга, мы предположили, что ро-
дители и педагоги пытаются сформировать 
у детей культуру безопасного поведения на 
дорогах, демонстрируя им мультфильмы о 
светофорах и пешеходных переходах.

Рис. 4. Видеоролики по безопасности дорожного движения

Следует отметить, что в Правила до-
рожного движения (далее – ПДД) регу-
лярно вносятся поправки и дополнения, а 

это значит, что видеоролики и обучающие 
мультфильмы, снятые 2-3 года назад, могут 
оказаться не пригодными для обучения.

Таблица 2
Популярные социальные сети в России

№ Наименование Количество 
пользователей в России

Средний возраст
аудитории, лет

1 Ютуб (YouTube) 82,8 млн 25-34
2 Фейсбук (Facebook) 81 млн 35-44
3 Вконтакте (VK) 72,9 млн 25-34

На втором месте в рейтинге YouTube-
каналов – видеоуроки по решению теоре-
тических задач по ПДД (от 1,6 млн просмо-
тров). На третьем месте – социальная ре-
клама, мероприятия или совещания, посвя-

щенные тематике БДД. С этими каналами 
наблюдается та же тенденция – видеороли-
ки размещены в лучшем случае год назад.

Интересен тот факт, что, несмотря на 
действующие долгосрочные законодатель-
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ные инициативы («Стратегия безопасно-
сти дорожного движения (2018-2024 гг.)» 
(далее – «Стратегия 0»), «Десятилетие 
действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения (2021-2030 гг.)»), на 
крупном видеохостинге, аудитория которо-
го составляет более половины населения 
страны, не появились релевантные каналы 
с обучающим контентом по обучению и 
развитию навыков безопасности дорожно-
го движения, водительского мастерства.

Еще в двух популярных социальных 
сетях – Фейсбуке и Вконтакте, применив 
хэштег и ключевые слова «безопасность 
дорожного движения», можно найти со-
общества, организованные сотрудниками 
отделов пропаганды Госавтоинспекции, 
руководителями отрядов юных инспекто-
ров движения, преподавателями автошкол 
или просто автолюбителями. Контент так-
же более приближен к развлекательному – 
содержит социальную рекламу, интервью, 
банеры-призывы к соблюдению правил 
безопасного поведения на дорогах, кадры 
ДТП. Также заметна тенденция, что кон-

тент по БДД зачастую дублируется во все 
аккаунты в социальных сетях одного и того 
же пользователя, однако в связи с малым 
количеством просмотров и последователей 
этого сообщества информация остается не-
востребованной.

Напрашивается вывод – в данный мо-
мент наблюдается диссонанс между воз-
можностью использовать социальные сети 
как инструмент пропаганды БДД и форми-
рования навыков  участников дорожного 
движения и неготовностью к масштабной 
пропагандистской деятельности на госу-
дарственном уровне.

Между тем, показатели смертности по 
причине дорожных аварий в России по 
сравнению с прошлыми периодами замет-
но снижаются и в 2020 г. составляют почти 
11 погибших на 100 тыс. населения (табл. 
3), хотя «Стратегией 0» поставлена задача 
добиться снижения смертности на доро-
гах до 4 погибших на 100 тыс. населения 
уже в 2024 г. [5]. Это означает, что уровень 
смертности в ДТП должен за три года со-
кратиться почти в 3 раза.

Таблица 3
Погибшие в ДТП в России (период с 2011 по 2020 гг.)

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество 
погибших на 
100 тыс. 
населения

19,6 19,5 18,8 18,7 15,8 13,8 13,0 12,4 11,6 10,8

Безусловно, ряд принятых националь-
ных проектов нацелены на изменение ситу-
ации в лучшую сторону, например – нацио-
нальный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» [4]. Однако, 
например, в благополучной по ситуации 
Японии, где смертность на дорогах сегод-
ня не превышает показатель 3,8 человек на 
100 тыс. населения (при численности на-
селения в 125,8 млн человек), кроме про-
думанной с точки зрения безопасности си-
стемы организации дорожного движения и 
жестких административных мер наказания 

за нарушение ПДД, повышенное внимание 
уделялось работе с участниками дорож-
ного движения (занятия по ПДД по месту 
жительства, работа с родителями, детьми, 
людьми пожилого возраста и т.д.) [2].

Итак, по нашему мнению, для дости-
жения ключевых показателей «Стратегии 
0» существует потребность в создании си-
стемы работы с участниками дорожного 
движения всех возрастных категорий на 
федеральном уровне. Для ее создания не-
обходимо наметить модель с ключевыми 
направлениями работы.
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Модель формирования готовности к 
безопасному участию в дорожном движе-
нии, по нашему мнению, должна включать 
в себя четыре направления работы:

– научно-методическое (создание науч-
ного центра исследований причин ДТП, в 
функционал которого будет входить раз-
работка методической литературы для 
профилактико-просветительской работы с 
пешеходами и водителями транспортных 
средств;  проведение методических веби-
наров для педагогов-практиков);

– профилактико-просветительское (про-
ведение обучающих вебинаров; массовых 
мероприятий по пропаганде БДД по месту 
жительства; влияние на массовое сознание 
через социальную рекламу, размещаемую 
на интернет-ресурсах; эффективное при-
менение интернет-ресурсов, например, 
создание положительных трендов, связан-
ных с БДД, в социальных сетях; возможно 
– создание телеканала по БДД с контентом 
для разновозрастной аудитории с различ-
ными интерактивными шоу и геймифика-
цией);

– регулятивное (ужесточение системы 
административных мер для пресечения 

нарушений ПДД всеми категориями участ-
ников дорожного движения; разработка 
нормативных документов для привлечения 
к ответственности участников дорожно-
го движения, использующих средства ин-
дивидуальной мобильности с риском для 
жизни других участников дорожного дви-
жения);

– деятельностное (формирование в мас-
совом сознании необходимости соблюде-
ния ПДД посредством внедрения в образо-
вательных учреждениях всех уровней пред-
метов или циклов занятий, нацеленных на 
формирование у обучающихся готовности 
к безопасному участию в дорожном движе-
нии с выдачей документов о прохождении 
обучения или отличительных знаков, ко-
торые в дальнейшем будут способствовать 
получению бонусов при получении во-
дительского удостоверения; создание для 
участников дорожного движения добро-
вольных объединений по примеру отрядов 
юных инспекторов движения [6], где будут 
углубленно изучаться ПДД, формироваться 
навыки безопасной езды на велосипеде, го-
товность к безопасному участию в дорож-
ном движении).
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Аннотация
Цель статьи заключается в доказательстве того, что бельканто является эффективной 

техникой для формирования исполнительского мастерства обучающихся вокалистов. Ав-
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тор статьи приводит результаты исследования уровня сформированности исполнитель-
ского мастера обучающихся 1-го курса театральных вузов города Москвы. Предлагает 
программу «Бельканто» по предмету «Сольное пение» для повышения уровня сформи-
рованности исполнительского мастера обучающихся вокалистов и доказывает её эффек-
тивность. Приводит важные компетенции по направлению подготовки 52.05.01 «Актёр-
ское искусство» специализации «Артист эстрады». Показывает семь компонентов испол-
нительского мастерства вокалистов: музыкально-эстетический, индивидуальный, тех-
нический, психофизический, творческий, эмоциональный, самостоятельная работа над 
ошибками или с преподавателем. Выделяет ошибки начинающих вокалистов: завален-
ный корпус, зажимы, неправильное дыхание, плохая артикуляция и дикция, отсутствие 
психофизики, неумение удержать исполняемый образ до конца музыкального произве-
дения, эмоционально-психологическая нестабильность и др. Описывает принципы лич-
ностно-ориентированного обучения по подготовке вокалистов, изучающих бельканто: 
единство обучения и воспитания в образовании, единство репродуктивной и продуктив-
ной деятельности, единство формы и содержания, единство теории и практики, единство 
социального и личностного опыта, единство технического и художественно-творческого 
развития, единство сценического и вокального перевоплощения, единство чувственного 
и логико-смыслового начала, единство души и тела, единство естественного и нарабо-
танного опыта. В статье использовались следующие методы: анализ отечественной и за-
рубежной литературы по теме исследования, метод наблюдения, метод статистической 
обработки данных. Практическая значимость статьи заключается в возможности исполь-
зования материалов статьи при обучении студентов технике бельканто и для повышения 
уровня сформированности исполнительского мастерства обучающихся вокалистов. 

Ключевые слова: исполнительское мастерство, обучающиеся вокалисты, бельканто, 
сольное пение, артист эстрады, компетенции, личностно-ориентированное обучение, пе-
дагогические принципы

Abstract
The main idea and the aim of this article is an evidence of effective vocal technique bel 

canto that forms performing arts of vocal students. The author of the article demonstrates 
the vocal results of the research among students that study at the 1st year at Moscow theatre 
universities. The author offers the program «Bel canto» subject «Solo singing» for improving 
student`s level of maturity as a professional artist, also, he proves its effectiveness. He makes 
important competencies in the direction of training 52.05.01 «Dramatics», specialization 
«Variety performer». The author shows seven aspects of interpretative skill: music and esthetic, 
individual, technical, psychophysical, creative, emotional, individual or with an educator 
correction of mistakes. The author gives an accent to mistakes of beginner vocalists: incorrect 
body position, body clamps, incorrect respiration, bad articulation and diction, absence of 
psychophysics, inability to hold an image till the end of music composition, emotional and 
psychological unrest etc. He describes principles of personality-oriented training for vocalists 
who study bel canto: unity of training and education, reproductive and productive activity, 
form and contents, theory and practice, social and individual experience, technical and artistic 
and creative progress, stage and vocal transformation, sensual and logical-semantic beginning, 
soul and body, natural and gained experience. Some methods were used in this article, such as: 
analysis of domestic and foreign literature according to the research topic, research method and 
statistical processing method.

Keywords: performing arts, training vocalists, bel canto, solo singing, pop artist, 
competencies, personality-oriented training, pedagogical principles
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В театральных вузах нашей страны сту-
денты изучают различные дисциплины: 
актёрское мастерство, сценическую речь, 
сценическое движение, танец, фехтование, 
грим, историю русского и зарубежного теа-
тра, литературу, философию, иностранный 
язык и др. В соответствии с требованием 
ФГОС ВО по направлению подготовки 
52.05.01 «Актёрское искусство» специали-
зации «Артист эстрады» у студентов необ-
ходимо сформировать следующие компе-
тенции: общекультурные, общепрофесси-
ональные, профессиональные, професси-
онально-специализированные. Например, 
к общекультурным компетенциям можно 
отнести: «готовность действовать в нестан-
дартных ситуациях, способность к комму-
никации в устной и письменной формах, 
способность к самоорганизации и самооб-
разованию и др.». В общепрофессиональ-
ные компетенции входят: «способность на 
научной основе организовать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей 
деятельности, владение навыками само-
стоятельной работы в сфере художествен-
ного творчества; понимание значимости 
своей будущей специальности, стремле-
ние к ответственному отношению к своей 
трудовой деятельности и др.». Профессио-
нальные компетенции подразделяются на: 
«художественно-творческую деятельность, 
состоящую в готовности к созданию худо-
жественных образов вокально-актёрскими 
средствами, умении общаться со зритель-
ской аудиторией в условиях сценическо-
го представления, готовности проявлять 
творческую инициативу во время работы, 
умении вокально-актёрски существовать в 
музыкальном произведении и др.; органи-
зационно-управленческую деятельность, 
заключающуюся в способности исполнять 
обязанности помощника, организационно 
обеспечивать проведение репетиции, кон-
цертов и др.; педагогическую деятельность 
– это готовность к педагогической деятель-
ности студента». Профессионально-специ-
ализированные компетенции – это «готов-

ность к созданию художественных образов 
вокально-актёрскими средствами на осно-
ве замысла постановщиков на эстраде и 
др.» [9].

Студенты по направлению подготовки 
52.05.01 «Актёрское искусство» специ-
ализации «Артист эстрады» обязательно 
изучают помимо описанных выше дисци-
плин  вокал. На предмете «Сольное пение» 
обучающиеся учатся работать над художе-
ственным образом и воплощать его при ис-
полнении музыкально-драматического ми-
ниспектакля, а также работать с волнени-
ем и рефлексией. Самое главное, студенты 
должны развить своё исполнительское 
мастерство вокалиста – «совокупность ка-
честв и свойств, определяющих уровень 
подготовки обучающегося, которая вы-
ступает как креативная субстанция, обу-
славливающая качество применения про-
фессиональных знаний, умений, навыков, 
компетенций в практике исполнительской 
деятельности» [4, с. 277]. 

Обучать студента пению должен педа-
гог, который постоянно находится в ситуа-
ции профессионального развития, а имен-
но, как отмечает В.В. Ширяева, у такого 
педагога должна быть сформирована про-
фессиональная готовность к педагогиче-
ской деятельности, он осуществляет свою 
профессиональную деятельность в благо-
приятном психологическом климате, при 
этом у него отсутствует профессиональная 
деформация, также он находится в состоя-
нии непрерывного образования, передачи 
своего педагогического опыта и субъек-
тивного благополучия [13, с. 39-46]. На ус-
мотрение такого педагога можно выбрать 
любую технику преподавания вокалу. Но, 
на наш взгляд, именно бельканто способ-
но развить исполнительское мастерство 
вокалиста. Ведь бельканто представляет 
и развивающую среду, и средство разви-
тия, и исполнительский процесс. Белькан-
то помогает формировать многогранную 
личность современных вокалистов и спо-
собствует их профессиональному долго-
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летию. В бельканто это бессознательное 
пение на базе мышечной памяти.  В доказа-
тельство того, что именно бельканто явля-
ется эффективной техникой формирования 
исполнительского мастерства обучающих-
ся вокалистов, мы провели исследование, 
которое длилось с 2017 по 2020 учебный 
год и в котором приняли участие 20 студен-
тов театральных вузов города Москвы.

Первым этапом нашего исследования 
стало выделение структурных компонен-
тов исполнительского мастерства вокали-
стов на основе анализа отечественной и 
зарубежной литературы. Нами были про-
анализированы труды таких авторов, как: 
С.М. Сонки, С. Фучито, Б.Дж. Бейер, 
К.И. Плужников, А.Б. Арутюнова, 
Н.В. Серегин, Е.В. Маргатова, О.А. Блох и др. 
[1-3; 7-8; 10-12]. Мы пришли к выводу, что 
целесообразнее представить исполнитель-
ское мастерство вокалиста семью компо-
нентами (рис. 1):

1. Музыкально-эстетический компо-

нент: общая и исполнительская культура 
вокалиста, эстетика звука и вкуса; 

2. Индивидуальный компонент: физио-
логические и психологические особенно-
сти вокалиста;

3. Технический компонент: теория во-
проса в области музыковедения и сопут-
ствующих областей знаний (актёрское 
мастерство, сценическая речь, сцениче-
ское движение, медицина и др.); непосред-
ственно работа голосового аппарата; дра-
матургия; гигиена голоса и режим занятий;

4. Психофизический компонент: симби-
оз вокальной техники и музыкальной дра-
матургии;

5. Творческий компонент: способность 
вокалиста к самостоятельной трактовке 
музыкального произведения;

6. Эмоциональный компонент: адапта-
ция к сценическому волнению, перевопло-
щению и контроль возможных неудач;  

7. Работа над ошибками самостоятельно 
или с преподавателем [4, с. 277].

Рис. 1. Исполнительское мастерство вокалиста
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Далее нами был оформлен бланк наблю-
дения, который заполнялся на каждого сту-
дента при первом занятии по дисциплине 
«Сольное пение» – констатирующий экс-
перимент. Студенту предлагалось испол-
нить его любимую песню, при этом про-
изводилась видеозапись для дальнейшего 
её анализа. В бланк по каждому критерию 
проставлялся балл от 0 до 5. Например, в 
индивидуальный компонент вошли такие 
критерии, как музыкально-мышечная па-
мять и чувство ритма. После баллы сум-
мировались,  по сумме баллов определялся 
уровень исполнительского мастерства: низ-

кий, ниже среднего, средний, выше средне-
го, высокий. Все компоненты оценивались 
на первом занятии, кроме компонента «ра-
бота над ошибками». Балл за данный ком-
понент проставлялся на втором занятии, 
когда студентам предлагалось просмотреть 
видео с их выступлением и разобрать его. 
Результаты констатирующего эксперимен-
та представлены на рис. 2, в котором при-
няло участие 20 студентов первого курса 
театральных вузов города Москвы: 10 сту-
дентов – экспериментальная группа (будут 
изучать технику бельканто); 10 студентов – 
контрольная группа. 

Рис. 2. Констатирующий эксперимент

Проведённый констатирующий экспе-
римент показал, что большая часть студен-
тов имеет низкий уровень исполнительско-
го мастерства – формальное выполнение 
вокально-актёрских задач. В эксперимен-
тальной группе – 60%, в контрольной груп-
пе – 40%. Нет ни одного студента с высо-
ким уровнем исполнительского мастер-
ства, и только один студент из контрольной 
группы имеет уровень исполнительского 
мастерства выше среднего. Полученные 
результаты обусловлены тем, что студенты 
ранее не сталкивались с техникой белькан-

то и не изучали её. Поэтому у них были са-
мые низкие баллы за технический и психо-
физический компоненты. При этом можно 
отметить, что студенты имеют достаточно 
высокую культуру поведения, их эмоции и 
чувства вполне адекватны исполняемому 
образу. Но сложность возникает с преодо-
лением сценического волнения и умением 
удержать исполняемый образ до конца му-
зыкального произведения. Ребята пели пес-
ни, копируя исполнителя, но была заметна 
и их индивидуальность. Обучающиеся 
плохо видели свои ошибки при просмотре 
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своего выступления и не могли адекватно 
реагировать на замечания преподавателя. 

Проведённый метод наблюдения позво-
лил сформулировать ряд типичных оши-
бок у начинающих вокалистов: заваленный 
корпус, зажимы, тонус мышц; подснятое 
дыхание; неправильное смыкание голосо-
вых связок, форсирование звука; пение с 
портаменто; плохие артикуляция и дикция; 
отсутствие психофизики; неумение удер-
жать исполняемый образ до конца музы-
кального произведения; эмоциональная не-
стабильность; часто неадекватная реакция 
на замечания преподавателя [5, с. 177].

Следующий этап эксперимента – фор-
мирующий эксперимент, в котором была 
реализована программа «Бельканто» по 
предмету «Сольное пение». Цель програм-
мы – сформировать исполнительское ма-
стерство с использованием техники бель-
канто. Задачи программы: 1) обучающая: 
подготовить по теории вопроса в области 
музыковедения и иных дисциплин, свя-
занных с вокалом; научить технике пения 
бельканто; сообщить сведения по вопросам 
гигиены голоса и режима занятий; 2) вос-
питательная: воспитать общую и вокаль-
ную культуру и эмоциональную устойчи-
вость; 3) развивающая: развить творческое 
начало и рефлексивные способности. 

Программа составлена с учётом нор-
мативных документов и специальной ли-
тературы на основе возрастных, физио-
логических и индивидуальных особенно-
стей студентов первого курса театральных 
вузов. Программа призвана работать над 
повышением общей культуры и культуры 
исполнения, эстетики вкуса и звука, техни-
ческого и психофизического компонентов, 
развить творческое начало, коммуникатив-
ные, интеллектуальные, музыкальные, ху-
дожественные способности, а также рабо-
тоспособность, самостоятельность, иници-
ативность, настойчивость, упорство, уве-
ренность, эмоциональную устойчивость, 
гибкость, наблюдательность, потребность 
в достижениях, амбициозность, созида-

тельность и творчество.
Обучение бельканто опиралось на клю-

чевые педагогические принципы подготов-
ки вокалистов на основе личностно-ориен-
тированного подхода: 

1. Единство обучения и воспитания в 
образовании. Стимулирование учебно-по-
знавательной деятельности на основе овла-
дения вокалистом новых знаний, умений, 
навыков, компетенций и формирование его 
личностных качеств;  

2. Единство репродуктивной и про-
дуктивной деятельности. Сохранение и со-
вершенствование вокально-исполнитель-
ской культуры, повышение эффективности 
учебно-воспитательного процесса; 

3. Единство формы и содержания. 
Единство целостности и эстетической цен-
ности вокального произведения;  

4. Единство теории и практики. Со-
вокупность занятий в классе с педагогом с 
публичными выступлениями;  

5. Единство социального и личностно-
го опыта. Опора на личный опыт вокалиста 
без потери ценности общественно-истори-
ческого опыта;  

6. Единство технического и художе-
ственно-творческого развития. Сочетание 
выразительного вокального представления 
на основе исполнительской техники;  

7. Единство сценического и вокально-
го перевоплощения. Чистая вокальная игра 
при музыкальной драматургии с опорой на 
самостоятельную творческую интерпрета-
цию произведения;

8. Единство чувственного и логико-
смыслового начала. Совмещение чувств и 
разума вокалиста в образовательном про-
цессе и в случае исполнительской деятель-
ности. 

9. Единство души и тела. Адекват-
ность внутреннего переживания с физиче-
ским воплощением при проживании испол-
няемого образа;   

10. Единство естественного и нарабо-
танного опыта. Свободное и естественнее 
исполнение музыкального произведения, 
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построенное на практических наработках» 
[6, с. 272].

На освоение программы «Бельканто» 
отводилось 1,5 академических часа в неде-
лю. Занятия проходили в индивидуальной 
форме. В программу входят следующие 
виды деятельности: занятия в классе с пе-
дагогом, публичные выступления, самосто-
ятельная работа студента. 

В программу включены следующие 
упражнения по формированию исполни-
тельского мастерства обучающихся вока-
листов. 

1. Музыкально-эстетический компо-
нент:

– прослушивание мастеров бельканто на 
итальянском языке и определение характе-
ра исполняемого образа;

– пропевание фрагмента музыкального 
произведения в предлагаемых обстоятель-
ствах;

– подбор образа (костюм и грим) по про-
слушиванию музыкальных отрывков и др.

2. Индивидуальный компонент: 
– пропевание прослушанного отрыв-

ка музыкального произведения на «ми» с 
определённого места;

– простукивание ритма по образцу;
– упражнение на закрытие корня языка 

на мягкое нёбо и др.
3. Технический компонент: 
– вдохнуть через рот, выдохнуть через 

нос (повторить несколько раз);
– «мычание» на закрытый звук на тесси-

туре своего тембра голоса;
– чтение стихотворений с пробкой во 

рту;
– работа со скороговорками: «Расчув-

ствовавшаяся Лукерья расчувствовала не-
расчувствовавшегося Николку»; «Разнерв-
ничавшегося конституционалиста Пропро-
колокропенко нашли акклиматизировав-
шимся в Константинополе»; «Весьма воз-
действует на нас словес изысканная вязь»;

– пропевание фразы: «Ты иди ко мне» на 
ноты: «до» (первой октавы), «сиḇ», «ля», 
«соль», «фа» (малая октава) для баса; на 

ноты: «ми», «ре», «до#» (первая октава), 
«си», «ля» (малая октава) для баритона и 
меццо-сопрано; на ноты: «соль», «фа», 
«ми», «ре», «до» (первая октава) для тено-
ра и сопрано подключая психофизическое 
состояние на вокально-сценическое пере-
воплощение, т.е. проживая фразу в пред-
лагаемых обстоятельствах, пространстве и 
времени и др. 

4. Психофизический компонент:
– ориентируясь на заданную позу-образ, 

пропеть фрагмент музыкального произве-
дения (5-7 поз-образов);

– сюжетно-образное пропевание фразы 
с быстро меняющимся ритмическим ри-
сунком;

– упражнение на октавные скачки по 
полутонам: «фа» (малая октава), «ля», 
«до», «фа» (первая октава), «до» (первая 
октава), «ля», «фа», «фа» (малая октавы) 
для баса; «ля» (малая октава), «до», «ми», 
«ля» (первая октава), «ми» (первая октава), 
«до», «ля», «ля» (малая октава) для барито-
на и меццо-сопрано; «до» (первая октава), 
«ми», «соль», «до» (вторая октава), «соль» 
(вторая октава), «ми», «до», «до» (первая 
октава) для тенора и сопрано и др.

5. Творческий компонент: 
– самостоятельная работа по интерпре-

тации музыкальных произведений;
– исполнение танца под известную клас-

сическую музыку;
– реклама совершенно ненужного пред-

мета (обезьяне – гитару, женщине – шуру-
повёрт и др.) и др.

6. Эмоциональный компонент: 
– при исполнении песни студентом по-

стоянно высказывать ему свою негативную 
оценку его исполнения;

– проигрывание «захода» в образ и «вы-
хода» из образа;

– публичные выступления и др.
7. Работа над ошибками: 
– съёмка и разбор выступления студен-

та;
– прослушивание других певцов на 

предмет технических ошибок;
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– наблюдение за изменениями в испол-
нении одного и того же музыкального про-
изведения и др. 

Программа предназначена сформиро-
вать исполнительское мастерство начинаю-
щих вокалистов с помощью техники бель-
канто, но при этом развитие каждого ком-
понента исполнительского мастерства не 
происходит автономно. Развивая один ком-
понент, мы развиваем и все остальные, т.к. 
они связаны друг с другом. И только союз 
вышеописанных компонентов даёт нам 
возможность говорить о гармоничном раз-
витии личности вокалиста и его перспекти-
вах пения. Работа с вокалистами проходит 
в контексте личностно-ориентированного 
подхода и строится на взаимном сотрудни-
честве, сотворчестве на основе уважитель-
ного и тактичного отношения к личности 

вокалиста.
Четвёртый этап эксперимента – кон-

трольный эксперимент. С целью проверки 
эффективности программы «Бельканто» 
мы провели повторное наблюдение за сту-
дентами на предпоследнем занятии. На дан-
ном занятии мы оценивали первые шесть 
компонентов исполнительского мастерства 
вокалистов, седьмой компонент оценивал-
ся на последнем занятии. Для этого произ-
водилась видеозапись песни и проводился 
её анализ. Баллы (максимум 5) проставля-
лись в бланк наблюдения при исполнении 
студентами такого же музыкального про-
изведения, что и на констатирующем этапе 
эксперимента. Результаты эксперименталь-
ной и контрольной групп представлены на 
рис. 3.

Рис. 3. Контрольный эксперимент

Проведённый контрольный эксперимент 
позволил увидеть незначительную поло-
жительную динамику у контрольной груп-
пы. Данные результаты обуславливаются 
тем, что ребята, входящие в контрольную 
группу, также изучали предмет «Сольное 
пение», с той лишь разницей, что они не 
изучали технику бельканто. Поэтому у них 
на низком уровне находятся технический и 
психофизический компонент, как и на кон-

статирующем эксперименте. Музыкально-
исполнительский компонент остался на 
прежнем уровне. Ребята из этой группы 
стали более ритмичны, творчески, эмоци-
онально стабильны и более ответственно 
подходят к своей деятельности, в частно-
сти её оценки.

Метод наблюдения в эксперименталь-
ной группе показал, что в данной группе 
видна положительная динамика. Уже по 
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30% имеют высокий уровень, уровень 
выше среднего и средний уровень испол-
нительского мастерства, когда раньше эти 
показатели были 0%, 0% и 20% соответ-
ственно. В музыкально-исполнительском, 
техническом, индивидуальном, психофи-
зическом компонентах студенты значи-
тельно прибавили. Они стали стабильны 
в своих эмоциональных проявлениях, ме-
нее чувствительны к критике, более сози-
дательны, самостоятельны, инициативны, 
настойчивы, упорны, уверенны, наблюда-
тельны. У них появилась потребность в 
достижениях, адекватная амбициозность. 
Вокалисты стали обоснованно критично 
относиться к своей работе и стали стабиль-
ны в воспроизведении бессознательного 
пения на базе мышечной памяти. 

Подводя итоги проведённого исследова-
ния, можно смело говорить, что бельканто 
является эффективной техникой формиро-
вания исполнительского мастерства вока-
листов. И это доказано не только результа-
тами исследования, но и мнениями самих 
студентов. Приведём некоторые из них:

«Бельканто – это техника пения, на ко-
торую нужно время, чтобы понять. Но ког-
да понимаешь её, и делаешь всё по ней, то 
голос действительно открывается, и петь 
становится легко и просто, если уметь в 
ней удержаться. При всём при этом, нет на-
пряжения ни в связках, ни в теле. То есть, 
эта школа учит тебя существовать на сцене 
и петь расслабленно, дарит ощущение лёг-
кости и естественности».

«Самое главное, что я успела прочув-
ствовать, это то, что при правильном ды-
хании и звукоизвлечении, поставленных 
по технике бельканто, а также при эмоци-
ональной открытости и отсутствии теле-
сной зажатости голос настолько освобож-
дается, что петь становится легко и просто, 
никаких особых усилий затрачивать не 
приходится, и песня перестает быть каким-
то барьером, который физически сложно 
одолеть. Звук становится полётным, не-
весомым – он постоянно в движении и не 
падает».

«…Позанимавшись вокалом год по 
технике бельканто, могу с уверенностью 
сказать, что научилась петь. Голос стал 
объёмнее и красочнее, при этом связки 
не напрягаются, а диапазон расширился 
на 4 ноты вверх (и это всего за 1 год). Са-
мое главное – я научилась правильно ды-
шать, делать правильно вдох и уметь его 
грамотно распределять, а также петь в дви-
жении, чтобы голос был в действии – очень 
важно, и этому я тоже научилась благодаря 
школе бельканто».

«Глядя на своих сокурсников, я вижу, что 
школа бельканто помогает артисту достичь 
правильной постановки голоса, резониро-
вать, что в свою очередь очень немало-
важно для работы на сцене как в качестве 
вокалиста, так и в качестве актёра. Также 
стоит отметить, что школа бельканто помо-
гает исполнителю точнее выразить смысл 
драматургии, будь то вокальная или рече-
вая. Немаловажным аспектом для артиста 
является здоровье его голосового аппарата, 
и стоит сказать, что бельканто не только не 
вредит органам голосообразования, но и 
улучшает их. Избавляет от зажимов, дела-
ет голос полётным, лёгким и приятным на 
слух. Всему этому мне стоит научиться».

«Я думаю, что школа Belcanto помогает 
певцу поистине открыть весь спектр своих 
возможностей. Правильное пение на опоре 
способствует качественному выведению 
звука, без зажимов, и позволяет правильно 
ощутить себя во времени и в пространстве, 
дает ощущение полётности, лёгкости. Мои 
одногруппники в отличие от меня в этом 
преуспели. И теперь я точно могу с уверен-
ностью сказать, что школа Belcanto эффек-
тивна при формировании исполнительско-
го мастерства обучающихся вокалистов. 
Научите и меня!!!»

Бельканто – это свобода, естествен-
ность, полётность, лёгкость, красота. Бель-
канто – это истинное пение без излишеств 
и примесей. Бельканто и по сей день оста-
ется эталоном классического вокального 
искусства – истинного искусства. 
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы цифровой трансформации в системе высшего 

образования. Авторы исследуют подходы к определению цифровых образовательных 
компетенций преподавателей высшей школы. Описаны стандарты цифровой компетент-
ности педагогического работника. Конкретизированы принципы цифровизации в обра-
зовательной практике в профессиональном, методическом и педагогическом сегментах. 
Подчеркивается, что высшее образование является одной из ступеней образования, наи-
более подверженных влиянию цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые компетенции, цифровое образовательное 
пространство, инновационные подходы к обучению

Abstract
The article deals with the issues of digital transformation in higher education system. 

The authors investigate approaches to the definition of digital educational competencies of 
higher education teachers. The standards of digital competence are described. The principles 
of digitalization in educational practice in the professional, methodological and pedagogical 
segments are examined. It is stressed that higher education is one of the educational stages most 
affected by digital technologies.

Keywords: digitalization, digital competencies, digital educationаl environment, innovative 
teaching techniques

Система российского образования в по-
следнее десятилетие претерпевает всесто-
ронние изменения, в ходе которых новые 
технологии вторгаются во все его сферы и 
навсегда изменяют их. Неуклонно развива-
ющаяся цифровизация приводит к серьез-
ным изменениям в содержании обучения, 
в профиле требований к компетентности, к 
фундаментальному изменению понимания 
ролей как преподавателя, так и обучаю-
щихся, а также к расширению доступных 
дидактических методологических инстру-
ментов.

Цифровая трансформация в системе 
высшего образования – это самостоятель-
ная и комплексная цель, и перед учебными 
заведениями высшего образования сто-
ит задача развивать и продвигать навыки, 
связанные с цифровизацией. Цифровиза-

ция реализуется в образовательной практи-
ке в следующих руководящих принципах:

– цифровизация меняет рабочие процес-
сы и ведет к смещению традиционных про-
фессиональных границ в профессиональ-
ном образовании; 

– цифровизация предполагает новые 
формы сотрудничества с вузом;

– цифровые компетенции могут быть 
переданы только с помощью соответству-
ющих дидактических и организационных 
компетенций педагогического персонала;

– продвижение цифровых компетенций 
диктует развитие технологической инфра-
структуры с одной стороны и взаимодопол-
няемость образовательно-дидактической 
организационной компетентности с дру-
гой;

– цифровизация нуждается в новых фор-
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матах обучения и контроля;
– цифровизация и продвижение цифро-

вых компетенций требуют профессиона-
лизма педагогического персонала в интер-
претации существующих распорядитель-
ных документов.

Чтобы иметь возможность преподавать, 
консультировать и поддерживать своих 
студентов в их профессиональной сфере, 
преподавателям необходимо следить за су-
щественными социальными процессами, 
понимать их, они не должны отставать от 
технических изменений, вызванных циф-
ровизацией, и заблаговременно развивать 
методические средства обучения. А учреж-
дения высшего образования должны спо-
собствовать развитию компетенций, свя-
занных с цифровизацией, путем формиро-
вания у профессорско-преподавательского 
состава следующих компетенций: 

– медиа-педагогическая компетентность 
(знания, навыки, рефлексия и профессио-
нально-этическая позиция как с точки зре-
ния процесса обучения, так и с точки зре-
ния высшей школы как организации);

– профессиональная дидактическая 
компетентность (изменение / расширение 
предметов обучения и предметных компе-
тенций в условиях цифровизации);

– информационная компетентность (ал-
горитмическое мышление, грамотное отно-
шение с данными, их логическая организа-
ция и анализ, вычислительное мышление и 
информационная безопасность).

Европейской комиссией был разработан 
и опубликован «Стандарт цифровой ком-
петентности педагогического работника» 
(The European Framework for the Digital 
Competence of Educators) [1]. Данный стан-
дарт DigCompEdu предусматривает ше-
стиуровневую (А1–С1) модель продвиже-
ния (A1 «Новички», A2 «Исследователи», 
B1 «Интеграторы», В2 «Эксперты», 
С1 «Лидеры», С2 «Новаторы»):

А1 («Новички»): до сих пор имели очень 
мало контактов с цифровыми медиа и нуж-
даются в помощи для создания ресурса 
цифровых стратегий.

А2 («Исследователи»): уже открыли для 
себя цифровые медиа и начали использо-
вать их в профессиональной среде, однако 
без комплексного или последовательного 
подхода.

B1 («Интеграторы»): используют циф-
ровые медиа в различных контекстах и 
для различных целей. Они постоянно со-
вершенствуют свои цифровые стратегии, 
чтобы лучше реагировать в различных си-
туациях.

B2 («Эксперты»): грамотно, творчески 
и обоснованно используют разнообразные 
цифровые медиа. Они постоянно расширя-
ют ресурс своих цифровых инструментов.

С1 («Лидеры»): владеют широким спек-
тром гибких, комплексных и эффективных 
цифровых стратегий. Они являются источ-
ником вдохновения для других.

С2 («Новаторы»): как эксперты в этой 
области, ставят под сомнение традицион-
ные цифровые и дидактические практики. 
Они разрабатывают новые и инновацион-
ные стратегии цифрового обучения и яв-
ляются образцом для подражания у других 
педагогов. 

Предложенная система предназначена 
для того, чтобы педагогические работники 
могли определить свой уровень компетент-
ности в цифровой сфере и, таким образом, 
обозначить свои личные потребности в 
дальнейшем обучении. Для быстрой само-
оценки разработана система DigCompEdu 
Quick Check, позволяющая оценить уро-
вень цифровой компетенции в зависимости 
от сферы преподавания: для учителей об-
щих и профессиональных школ, для препо-
давателей колледжей и вузов, а также для 
педагогических работников, участвующих 
в обучении взрослых. С помощью анкеты, 
включающей 22 вопроса (каждый с 5 ва-
риантами ответов), преподаватель может 
проанализировать свои сильные стороны и 
определить, в каком направлении ему сле-
дует совершенствовать навыки использова-
ния цифровых технологий в образователь-
ном процессе. 

Приведем пример вопросов из анкеты 
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DigCompEdu Quick Check:
а) Я регулярно использую различные 

цифровые каналы для общения с учащи-
мися и коллегами (например, электронную 
почту, блоги, веб-сайт образовательной ор-
ганизации, приложения):

1. Я не использую или редко исполь-
зую цифровые каналы для общения;

2. Я использую самые простые циф-
ровые каналы для общения, например, 
e-mail;

3. Я сочетаю различные цифровые ка-
налы для общения, например, e-mail или 
веб-сайт образовательной организации;

4. Я регулярно отбираю, настраиваю 
и комбинирую разного рода цифровые ре-
шения для эффективного общения;

5. Я обдумываю, обсуждаю и активно 
разрабатываю свои собственные средства 
коммуникации (блог, форум, собственный 
сайт);

б) Я активно развиваю свои навыки 
применения цифровых технологий в обу-
чении:

1. У меня редко находится время для 
совершенствования своих навыков приме-
нения цифровых технологий в обучении;

2. Я совершенствую свои навыки, об-
думывая их и экспериментируя;

3. Я использую целый ряд ресурсов 
для развития своих навыков применения 
цифровых технологий в обучении;

4. Я обсуждаю с коллегами, как мож-
но использовать цифровые технологии для 
улучшения образовательного процесса;

5. Я помогаю коллегам разрабатывать 
методы и стратегии обучения с использо-
ванием цифровых технологий;

в) Я обучаюсь в Интернете и принимаю 
участие в вебинарах, конференциях, он-
лайн-курсах:

1. Это новая для меня сфера деятель-
ности, о которой я ещё не задумывался/
лась;

2. У меня нет такого опыта, но я 
заинтересован/а в таком обучении;

3. Я принимал/а участие в онлайн-об-
учении один или два раза;

4. Я опробовал/а различные варианты 
и площадки онлайн-обучения»;

5. Я часто участвую в разных видах 
онлайн-обучения.

Как мы видим, цифровая компетент-
ность проявляется не только в их способ-
ности использовать информационные 
технологии непосредственно в учебном 
процессе, но и в общении с коллегами, 
учащимися, научной общественностью. 
Преподаватель стремится развиваться с 
профессиональной точки зрения, привнося 
инновации в преподавание и обогащая про-
фессию в целом. Цифровые средства могут 
использоваться сегодня как инструмент ор-
ганизации учебного процесса, а также как 
средство контроля и закрепления приоб-
ретенных обучающимися знаний и умений 
[2]. В настоящее время актуальными для 
рассмотрения кажутся три основные об-
ласти образования: во-первых, это профес-
сиональный сегмент, в котором находятся 
цифровые аспекты основного професси-
онального направления и преподаваемых 
учебных дисциплин (специализированные 
профессиональные технологии, професси-
ональные средства массовой информации, 
профессиональная коммуникация), во-
вторых, это методологический сегмент, в 
котором объединяются цифровые аспекты 
преподавания и обучения (получение ин-
формации, медиатехнологии, методология 
мультимедиа, экспертные сети), в-третьих, 
это педагогический сегмент, который вклю-
чает в себя цифровые аспекты обучения 
в области воспитания и защиты прав обу-
чающихся (кибермоббинг, компьютерные 
игры, социальные сети, наджинг, кибер-
преступность).

Профессиональный сегмент
В профессиональном сегменте цифро-

визация представляет собой самую слож-
ную область развития для преподавателей, 
так как здесь проявляются множественные 
противоречия, связанные с постоянным 
развитием новейших технологий как в от-
дельных технологических областях, так 
и в области профессиональных умений и 
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навыков. В профессиональном сегменте 
можно выделить три отдельные темы: а) 
специализированные профессиональные 
технологии, b) специализированные сред-
ства массовой информации и c) специали-
зированные коммуникации.

а) Специализированные профессио-
нальные технологии, то есть устройства, 
машины, оборудование, а также компьюте-
ры, программное обеспечение и новейшие 
технологические разработки, которые по-
являются во всех профессиональных об-
ластях и группах, например, в сфере услуг, 
где цифровым становится мониторинг кли-
ентов, или в сельском хозяйстве, где могут 
использоваться спутниковые системы или 
роботы для сельскохозяйственных работ.

b) Специализированные средства мас-
совой информации – это цифровые носи-
тели, которые вошли в профессиональную 
область. В основном это цифровые терми-
налы, смартфоны, планшеты, используе-
мые для получения, передачи и хранения 
информации, а также проекторы, дроны, 
микрокамеры и другие профессионально 
используемые цифровые носители.

c) К специализированным средствам 
коммуникации относятся любые системы 
для общения и обмена информацией меж-
ду людьми: почтовые приложения, мессен-
джеры, социальные сети. Как важнейшие 
средства обмена информацией между спе-
циалистами они имеют огромные различия 
в типе, значимости и частоте использова-
ния и, конечно же, выбор используемого 
средства зависти от его функционала.

Профессиональное обучение должно 
постоянно обновляться во всех трех ука-
занных профессиональных аспектах. Не-
достаточно следить за изменениями только 
в области технологий, нужно помнить, что 
наряду с цифровизацией распространяет-
ся также и медиализация в профессиях, и, 
если современное профессиональное об-
разование хочет соответствовать требова-
ниям профессии, быть ориентированным 
на профессиональные процессы, препода-

ватели должны постоянно рассматривать 
и внедрять технические, содержательные 
и методические инновации. А это озна-
чает, что учебные действия должны быть 
встроены в контексты, связанные с совре-
менными технологиями, и включать теку-
щие информационные, презентационные и 
коммуникационные инновации в процесс 
обучения.

Методический сегмент
Дискуссия о лучшем, более быстром, 

эффективном и привлекательном обуче-
нии с помощью компьютерных технологий 
значительно усилилась. В настоящее время 
вопрос стоит не о том, следует ли цифро-
визировать занятия, центральный вопрос 
в том, способны ли преподаватели мето-
дически адекватно реализовать цифровые 
аспекты в процессе обучения. Назовем 
четыре самостоятельные области цифро-
вых дидактически-методологических ком-
петенций для педагогических работников: 
а) получение информации, b) медиа-техно-
логии, c) медиа-методология и d) эксперт-
ные сети. 

а) Получение информации с методоло-
гической точки зрения имеет две самосто-
ятельные грани: в первом случае это не-
посредственная учебная компетентность, 
то есть способность преподавателя целе-
направленно, точно и грамотно получать 
актуальную информацию для преподава-
тельской деятельности, для собственного 
обучения, проектов и экзаменов. Во вто-
ром случае это учебная компетентность, 
которую необходимо привить обучающим-
ся. В обоих случаях цифровые технологии 
и их значение занимают доминирующее 
положение. Тот, кто сегодня хочет полу-
чить необходимую актуальную информа-
цию, должен знать и уметь управлять со-
ответствующими цифровыми системами. 
А, следовательно, педагоги нуждаются в 
(непосредственной) цифровой информа-
ционной компетенции и (опосредованной) 
посреднической компетенции, что тесно 
взаимосвязано и предполагает наличие у 
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преподавателя зрелой информационной 
грамотности.

б) Цифровые средства обучения в насто-
ящее время очень распространены. Одни 
приходят и уходят, другие вытесняют ана-
логовые носители, а некоторые просто до-
бавляются. Использование средств обуче-
ния всегда зависит от того, насколько они 
просты и надежны и какие усилия необхо-
димо приложить, чтобы справиться с ними. 
Можно констатировать тот факт, что ве-
роятность использования инновационных 
цифровых носителей для обучения увели-
чивается с опытом преподавателей в отно-
шении этих носителей. В настоящее вре-
мя доступны фантастические технологии 
дополненной реальности, виртуальной и 
смешанной реальности, но для того чтобы 
применить их в аудитории, преподавателям 
нужны компетенции, которые позволили 
бы им понимать, применять, приобретать, 
модифицировать и внедрять программы 
аппаратного и программного обеспечения 
в обучение. 

c) Основной задачей медиа-методологии 
является целенаправленное методологиче-
ское использование цифровых технологий 
для учебного процесса, для того чтобы сде-
лать его мотивированным и эффективным. 
Медиа-методология начала свое развитие 
с распространения Интернета и получила 
еще один толчок с появлением смартфонов 
и планшетов, которые были реализованы 
через разного рода приложения, мессен-
джеры и веб-группы. Таким образом, необ-
ходимость цифровых медиа-методологиче-
ских компетенций очевидна, но их общий 
масштаб уже сейчас значительно шире, 
чем принято считать, и он продолжает ра-
сти вместе с цифровыми медиа и их мето-
дологическими возможностями.

d) Экспертные сети – это аспект цифро-
вых методологических компетенций, где 
речь идет о разнонаправленном обмене ин-
формацией в дидактико-методологически 
профилированном контексте. Примерами 
являются платформы для обмена концеп-

циями обучения, специализированные 
группы, которые используются в практике 
коллегиальной работы. Это коллективно 
используемое виртуальное пространство, 
где в соответствии с общими предпосыл-
ками совместно разрабатываются уроки, 
а затем становятся доступными для всех. 
Необходимы ли для участия в таких сетях 
самостоятельные компетенции, или же это 
совокупность навыков виртуального обще-
ния и коллегиальных социальных компе-
тенций, еще предстоит определить. Однако 
следует отметить, что, когда преподаватели 
взаимодействуют друг с другом, обменива-
ются своими наработками, как профессио-
нальные, так и методические компоненты 
тематизируются и неразрывно связывают-
ся друг с другом.

Медиа-методология оказывается много-
мерной сферой, которая может быть адек-
ватно реализована только в том случае, 
если у обеих сторон образовательного 
процесса, и у преподавателей, и у обучаю-
щихся, есть конкретные дополнительные 
компетенции: медиа-техническая компе-
тенция, информационная компетенция, со-
циально-коммуникативная компетенция. 
Это взаимно обусловленная структура, где 
цифровые средства массовой информации 
позволяют создавать новые формы сотруд-
ничества преподавателей и студентов. 

Педагогический сегмент
В педагогическом сегменте речь идет о 

передаче надпрофессиональных компетен-
ций, а именно, о сфере воспитания, под-
держке развития обучающихся, направ-
ленных на развитие их личности. Конечно, 
воспитание не происходит непосредствен-
но на занятии, но, несомненно, является 
необъемлемой его частью. В связи с циф-
ровизацией в высшей школе возникли не 
только новые, но и чрезвычайно значимые 
и серьезные проблемы в направлении под-
держки развития личности. Здесь задача 
состоит в том, чтобы научить молодых лю-
дей ориентироваться в цифровом мире и 
защитить их от его возможных опасностей. 
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Аспект ориентации в цифровом мире все-
сторонне решается через обучение, если 
при этом целенаправленно поощряются 
информационные, коммуникационные и 
организационные компетенции у обуча-
ющихся. В центре аспекта защиты нахо-
дятся следующие специфические знания и 
компетенции в области: а) кибермоббинга,
b) компьютерных игр, c) социальных ме-
диа, d) киберпреступности, e) наджинга.

a) Кибермоббинг – это, к сожалению, 
очень распространенное явление в мире, 
так как групповые приложения, такие как 
Facebook, Instagram, Viber, Whatsapp соз-
дают для этого идеальные условия – они 
обеспечивают немедленное, быстрое и 
безотзывное распространение текстов, 
изображений и видео среди сверстников. 
Дразнили в школах всегда, но когда это 
происходит в цифровом формате, это до-
стигает совершенно другой интенсивности 
и, следовательно, более очевидной угрозы 
для детей и подростков. Кибермоббинг мо-
жет быть взят под контроль только теми 
преподавателями, которые были обучены 
в данном отношении. Сюда относятся ком-
петенции, которые относятся к использу-
емым средствам массовой информации и 
приложениям, а также социо-педагогиче-
ские компетенции, содержащие знания, 
умения и навыки того, как эффективно и 
уверенно вмешаться и защитить обучаю-
щихся [3].

b) Компьютерные игры очень распро-
странены, их невозможно отделить от 
свободного времени обучающихся. Об их 
пользе или вреде говорят много. Установ-
лено, что их чрезмерное использование 
влечет за собой зависимость. Кроме того, 
существуют компьютерные игры с расист-
ским или насильственным содержанием, 
что может способствовать негативному 
развитию молодых людей. Но педагогиче-
ской темой компьютерные игры становят-
ся только тогда, когда обучающиеся про-
являют дефицитное поведение, вызванное 
или усиленное ими. Чтобы обнаруживать 

и отслеживать такое поведение, требуется 
адекватная диагностическая компетент-
ность; чтобы уметь реагировать в этом 
отношении, требуется представление об 
экстренной помощи и соответствующем 
сотрудничестве.

c) Социальные сети, подобно компью-
терным играм, являются очень распро-
страненной цифровой технологией. Но 
опять же, вопрос воздействия в решающей 
степени зависит от характера и интенсив-
ности использования. Использование со-
циальных сетей несет опасность для раз-
вития личности, поскольку здесь открыты 
и используются социальные пространства, 
которые существуют только виртуально 
и компенсируют реальные социальные 
контексты. Таким образом, молодежь те-
ряет связь с реальностью и может в зна-
чительной степени избежать ее выводов 
и проблем, в результате чего не развива-
ются важные социальные навыки. Кроме 
того, через социальные сети также можно 
строить фиктивные миры, создавая идеа-
лизированный образ личности, далекий от 
реальности. Это создает, с одной стороны, 
неаутентичную социальную структуру, в 
которой человек воспринимает себя лишь 
как синтетическую конструкцию, а с дру-
гой, мешает реальному взаимодействию а, 
следовательно, задаче развития личности.

d) Область киберпреступности широ-
ка. Она имеет огромный потенциал опас-
ности для молодых людей, потому что во 
многих случаях именно они являются не-
посредственными целями или жертвами. 
Во-первых, это относится к атакам на циф-
ровые устройства со стороны вредоносных 
программ, а также к краже личных данных 
с помощью фишинга и аналогичной прак-
тики, которая используется для проник-
новения в защищенные паролем области. 
Криминальная сфера Интернета, так назы-
ваемая даркнет, предлагает информацион-
ный доступ к порнографии,  торговле нар-
котиками, различным расистским группам. 
Задача педагога – быть в курсе этих про-
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блемных сфер, знать, как их распознать, 
ограничить и как реагировать.

e) Термин «nudging» исходит из пове-
денческой экономики, и под ним понимает-
ся целенаправленная передача информации 
людям, чтобы повлиять на их поведение. 
Если это происходит открыто, например, с 
помощью знаков на шоссе, изображающих 
несчастные случаи, для предотвращения 
опасного вождения, это кажется социально 
приемлемым, но если намерения скрыты, 
то речь идет о манипуляции. В ходе циф-
ровизации открылись совершенно новые 
возможности для наджига, во-первых, бла-
годаря возникшим с ним разнообразным 
медиальным пространствам, во-вторых, 
благодаря доступным для этого адаптив-
ным технологиям. Типичным примером 
этого являются так называемые «фильтру-
ющие пузыри», то есть информационные 
пространства, максимально адаптирован-
ные к отдельным индивидам, чтобы под-
твердить их настройки и тем самым повы-
сить привлекательность информационного 
пространства. Система распознает то, что 
особенно нравится читать или видеть, и 
предоставляет именно такие тексты и изо-
бражения. Интернет-реклама с системами 
анализа и хранения данных, стоящими за 
ней, работает во всем мире в этой логи-
ке. Чтобы сделать наджинг доступным и 
понятным для учащихся, преподаватели 
должны иметь соответствующие эксперт-

ные знания, а также иметь возможность 
отслеживать его различные типы и разра-
ботки.

Таким образом, в обсуждаемом здесь 
педагогическом сегменте перед препода-
вателями стоит ряд сопряженных проблем, 
связанных преимущественно с защитой и 
самозащитой молодых людей в цифровом 
мире. Для осуществления этой защиты не-
обходимо много конкретных знаний, требу-
ющих постоянных обновлений, а также ряд 
диагностических и социально-педагогиче-
ских компетенций. 

В трех рассмотренных самостоятельных 
областях было показано, какие компетен-
ции необходимы преподавателям в профес-
сиональном образовании в отношении те-
кущих и будущих проблем цифровизации. 
Каков при этом уровень цифровой компе-
тентности педагогического состава выс-
шей школы в настоящее время, можно рас-
сматривать лишь эмпирически, поскольку 
если в настоящее время российские педа-
гоги и имеют цифровые компетенции, то 
это не успех отечественной системы об-
разования учителей в целом, а скорее лич-
ные достижения конкретных людей. И, без-
условно, организационная поддержка со 
стороны вуза могла бы иметь решающее 
значение для готовности преподавателей 
к интеграции цифровых образовательных 
технологий. 

Список литературы 
1. Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). – URL: https://ec.europa.

eu/jrc/en/digcompedu (accessed: 18.01.2022). – Text: electronic.
2. Исайкина, М. А. Образовательные возможности цифровых ресурсов при форми-

ровании межкультурной компетенции / М. А. Исайкина, Е. В. Мартынова, Н. В. Косола-
пова // Вестник НЦБЖД. – 2020. – № 2 (44). – С. 65–73.

3. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Риск возникновения конфликтных ситуаций при орга-
низации взаимодействия участников учебного процесса в цифровой образовательной 
среде / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Е. В. Панькина // Современная зарубежная психология. 
– 2020. – Том 9. – № 3. – С. 79–86. 

References
1. Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). URL: https://ec.europa.

eu/jrc/en/digcompedu (accessed: 18.01.2022). (In English).



32 Вестник НЦ БЖД №1(51), 202232

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

2. Isajkina M.A., Martynova E.V., Kosolapova N.V. Obrasovatel`nyje vozmozhnosti 
zyfrovyh resursov pri formirovanii mezhkulturnoj kompetenzii [Educational opportunities of 
digital resources in the formation of intercultural competence]. Vestnik NTsBZhD. 2020; 2 (44): 
65-73. (In Russian).

3. Vaindorf-Sysojeva M.E., Pan`kina E.V. Risk vozniknovenija konfliktnyh situazij pri 
organisazii vzaimosejstvija utshastnikov utshebnogo prozessa v zyfrovoj obrazovatel`noj srede 
[The risk of conflict situations when organizing the interaction of participants in educational 
process in digital educational environment]. Sovremennaja zarubeshnaja psihologija. 2020; 
9 (3): 79-86. (In Russian).

УДК 37.082
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ 
ГИБДД МВД РОССИИ

Киселев В.А., подполковник полиции, старший 
преподаватель кафедры общеправовых 
дисциплин филиала ВИПК МВД России, 
г. Набережные Челны, Россия;  
E-mail: primier77@mail.ru

Получено 28.07.2021, 
после доработки 15.01.2022.
Принято к публикации 19.01.2022.

IMPROVING THE ADDITIONAL 
PROFESSIONAL EDUCATION OF 

TRAFFIC POLICE OFFICERS OF THE 
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF 

RUSSIA 

Kiselev V.A., police lieutenant colonel, senior 
lecturer at the department of general legal 

disciplines, branch of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, Naberezhnye Chelny, Russia

E-mail: primier77@mail.ru

Received 28.07.2021, 
after completion 15.01.2022. 

Accepted for publication 19.01.2022.

Киселев, В. А. Совершенствование дополнительного профессионального образования 
сотрудников ГИБДД МВД России / В. А. Киселев // Вестник НЦБЖД. – 2022. – № 1 (51). 
– С. 32–37.

Kiselev V.A. Improving the additional professional education of traffic police officers of the 
ministry of internal affairs of Russia. Vestnik NCBŽD. 2022; (1): 32-37. (In Russ.)

Аннотация
В статье поднимается тема совершенствования профессионализма сотрудников ГИБДД 

МВД России. В настоящее время во всем мире коучинг становится неотъемлемой частью 
повышения уровня эффективности работы сотрудников независимо от отрасли и размера 
организации. В условиях постоянно меняющегося мира меняются люди, образ их жизни, 
приоритеты, способы достижения целей, а также требования к компетентности персона-
ла. Совершенствуется система образования, открываются новые возможности для повы-
шения квалификации и саморазвития, появляются новые методы диагностики и коррек-
ции морально-психологической подготовки персонала. Изменчивость мира не может не 
затронуть систему МВД России, ведь она должна соответствовать современному миру.

Ни для кого не секрет, что постоянное и своевременное повышение уровня квалифи-
кации – это обязательное условие эффективного функционирования системы МВД РФ. 
Неоспорим тот факт, что благополучный исход непростых служебных и профессиональ-
ных задач зависит от уровня профессиональной и морально-психологической подготов-
ки сотрудников, в том числе инспекторов дорожно-патрульной службы. Профессиона-
лизм сотрудников ГИБДД в значительной степени зависит от умения работать с людьми. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что в условиях стремительно меня-
ющегося мира, смещения социальных приоритетов служебная деятельность сотрудников 
ГИБДД также претерпевает изменения.  Успех предупреждения, пресечения, раскрытия 
преступлений зачастую определяется умением сотрудников эффективно контактировать 
с окружением. В процессе профессиональной подготовки целесообразно совершенство-
вать приемы установления психологического контакта, доверительных отношений, а 
также воспитательного воздействия на правонарушителей. Несомненно, важно научить-
ся искусству понимать людей и управлять их поведением, предвидеть возможные по-
ступки человека, не теряться в свойствах личности, владеть навыками профилактики и 
нейтрализации межличностных и межгрупповых конфликтов.

Задачи обучения и воспитания личного состава можно воплотить в жизнь более эф-
фективно, если хорошо знать сотрудников, уровень их развития, общеобразовательной и 
специальной подготовки, интересы и способности, если глубоко понимать и учитывать в 
своей работе возрастные, психолого-физиологические особенности своих сотрудников.

Ключевые слова: руководитель, ГИБДД, сотрудник полиции, органы внутренних 
дел, профессиональная подготовка, Госавтоинспекция

Abstract
The article raises the topic of improving the professionalism of traffic police officers of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia. Currently, coaching is becoming an integral part of 
improving the level of efficiency of employees all over the world, regardless of the industry and 
the size of the organization. In a constantly changing world, people, their lifestyle, priorities, 
ways to achieve goals, as well as the requirements for the competence of personnel are 
changing. The education system is being improved, new opportunities for the development of 
qualifications and self-development are opening up, new methods of diagnosis and correction of 
moral and psychological training of personnel are emerging. The variability of the world cannot 
but affect the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, because it must correspond 
to the modern world.

It is no secret that constant and timely professional development is a prerequisite for the 
effective functioning of the system of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 
It is an undeniable fact that the successful outcome of difficult official and professional tasks 
depends on the level of professional and moral and psychological training of employees, 
including inspectors of the road patrol service. The professionalism of traffic police officers 
largely depends on the ability to work with people.

The scientific novelty of the study lies in the fact that in the conditions of a rapidly changing 
world, shifting social priorities, the official activities of traffic police officers are also undergoing 
changes. The success of preventing, suppressing and solving crimes is often determined by 
the ability of employees to effectively communicate with the environment. In the process of 
professional training, it is advisable to improve the methods of establishing psychological 
contact, trusting relationships, as well as educational influence on offenders. Undoubtedly, it is 
important to learn the art of understanding people and managing their behavior, to anticipate 
possible human actions, not to get lost in the properties of personality, to possess the skills of 
preventing and neutralizing interpersonal and possibly intergroup conflicts.

The tasks of training and education of personnel can be implemented more effectively if 
you know the employees well, the level of their development, general and special training, 
interests and abilities, if you deeply understand and take into account the age, psychological and 
physiological characteristics of your employees in your work.

Keywords: head, traffic police, police officer, internal affairs bodies, professional training, 
state traffic inspectorate
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В соответствии с решениями руковод-
ства страны, законодательными и иными 
нормативными правовыми актами в на-
стоящее время осуществляются системные 
преобразования органов внутренних дел 
Российской Федерации. Особую значи-
мость приобретает переход на инноваци-
онную систему подготовки полицейских 
кадров, одним из важнейших сегментов 
которой является дополнительное профес-
сиональное образование [1].

На сегодняшний день в существующей 
практике организации образовательного 
процесса по профессиональной подготовке 
имеется необходимость усовершенствова-
ния специфических особенностей условий 
несения службы для подготовки специали-
стов подразделений дорожно-патрульной 
службы, формирование у них професси-
онально необходимых коммуникативных 
и психологических качеств и навыков для 
реализации теоретических знаний в прак-
тических действиях при выполнении слу-
жебных обязанностей.

Вопросам, возникающим при задержа-
нии лиц, не выполняющих законные требо-
вания полиции, необходимо уделять более 
тщательное внимание. В практику можно 
применить совместные круглые столы с 
представителями следственного управле-

ния, прокуратуры и управления ГИБДД, на 
которых с сотрудниками повышения ква-
лификации можно разбирать конкретные 
виды ситуаций по действиям сотрудников 
ДПС при возникновении внештатных си-
туаций, связанных с применением физиче-
ской силы, специальных средств и оружия.

Статистика истекшего периода сви-
детельствует об имеющихся фактах не-
выполнения водителями транспортных 
средств законных требований сотрудни-
ков Госавтоинспекции об остановке. Ор-
ганизуемое преследование и задержание 
транспортных средств, в особенности – в 
условиях города, сопряжено со значитель-
ным риском и требует специальных, высо-
копрофессиональных навыков вождения. 
Кроме того, сотрудникам ГИБДД было 
бы полезно проводить тактические заня-
тия по задержанию и извлечению право-
нарушителей из транспортного средства. 
Несомненно, проводимая работа положи-
тельно повлияла бы на правосознание со-
трудников Госавтоинспекции. При возник-
новении нештатных ситуаций инспекторы 
ДПС повысили бы свое профессиональ-
ное мастерство, а также стали бы уверен-
нее применять табельное оружие, спе-
циальные средства и физическую силу 
(рис. 1, 2). 

Рис. 1. Занятие по огневой подготовке Рис. 2. Задержание правонарушителя

В рамках проведения занятий по огне-
вой подготовке большое внимание необ-
ходимо уделять отработке навыков приме-
нения оружия из патрульного автомобиля, 
что, несомненно, сказалось бы на уверен-
ности в себе сотрудников ГИБДД.

В целях усовершенствования элементов 
группового взаимодействия, осваивания 
техники и тактики прохождения поворо-
тов, приемов экстренного разгона и тормо-
жения необходимо включить и проводить 
в рамках дополнительного профессио-
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нального образования сотрудников ГИБДД 
МВД России курс занятий по защитному и 
контраварийному вождению патрульным 

мотоциклом ДПС с привлечением инструк-
торов автошколы высшего водительского 
мастерства (рис. 3). 

Рис. 3. Занятия по защитному и контраварийному вождению

Однако проблема повышения профес-
сионального уровня сотрудников Госавто-
инспекции по контраварийной подготовке 
из года в год сохраняется, так как основная 
доля инспекторского состава имеет толь-
ко базовые навыки вождения, полученные 
в автошколах. Данная задача повышения 
профессионального уровня сотрудников 
Госавтоинспекции по контраварийной под-
готовке на сегодняшний день ввиду от-
сутствия финансирования и специалистов 
остается нерешенной. Навыки вождения 
лиц, поступающих на службу в Госавтоин-
спекцию, должны быть на порядок выше 
базового уровня.

В настоящее время было бы актуально 
рассмотреть вопрос о возможности вклю-
чения в программы первоначальной подго-
товки и повышения квалификации сотруд-
ников ГИБДД дисциплины по контраварий-
ному вождению патрульного транспорта.

В условиях развития информационных 
технологий в обществе стало все больше 
появляться блогеров, которые своими дей-
ствиями провоцируют сотрудников ГИБДД 
при несении службы и в последующем, ис-
пользуя социальные сети и видеохостинго-
вые сайты, распространяют некорректную 
информацию.

Для ориентирования и формирования 

соответствующих поведенческих моделей 
сотрудников Госавтоинспекции в различ-
ных нештатных ситуациях, возникающих 
в процессе служебной деятельности, ло-
гично добавить в программу дополнитель-
ного профессионального образования ряд 
лекций, а также тренингов, где разобраны 
наиболее часто встречающиеся типовые 
ситуации. Но, несмотря на проводимую в 
подразделениях работу, проблемные фак-
торы имеют место быть. Это слабое зна-
ние нормативно-правовой базы, неумение 
сотрудников ГИБДД выходить из нети-
пичных, конфликтных ситуаций. Психо-
логически не подготовленные сотрудники 
часто вступают в конфликт с участниками 
дорожного движения. 

Бывают случаи неадекватной оценки 
оперативной обстановки, что влияет на 
личную безопасность сотрудника.

В настоящее время назрела необходи-
мость увеличения количества курсов по-
вышения квалификации инспекторского 
состава с освоением отдельных учебных 
дисциплин, регламентирующих законода-
тельные акты, приемы саморегуляции и 
методы профайлинга. 

С целью максимального охвата об-
учения сотрудников ГИБДД и перехода 
на инновационную систему подготовки 
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полицейских кадров в рамках дополни-
тельного профессионального образования 
эффективной альтернативой может послу-
жить повышение квалификации инспек-
торов Госавтоинспекции на базе филиала 
ВИПК МВД России (г. Набережные Чел-
ны), с помощью системы дистанционного 
обучения, которое предполагает минималь-
ные финансовые затраты на обучение из 
бюджета МВД РФ. 

Следующим важным направлением яв-
ляется поддержание служебной дисципли-
ны и законности среди личного состава. Ни 
одна, даже самая жесткая система контро-
ля и наказаний не в состоянии обеспечить 
такой уровень служебной дисциплины, ко-
торый может создать сознательное выпол-
нение сотрудниками правил и норм поведе-
ния. Поэтому и здесь необходимо обучать 
сотрудников приемам саморегуляции.

Ежегодно на автодорогах РФ в результа-

те дорожно-транспортных происшествий 
обрывается жизнь тысячи человек. Число 
погибших могло быть существенно мень-
ше, если бы пострадавшим при ДТП была 
оказана доврачебная помощь. В медицине 
есть понятие «золотого часа»: если в тече-
ние первого часа раненому оказать полно-
ценную медицинскую помощь, то выжи-
вает 90%. Если помощь оказывается через 
два часа, выживает 10%. Для того чтобы 
не терять драгоценного времени, необхо-
димо четко усвоить алгоритм действий в 
ситуациях, связанных с дорожными про-
исшествиями, в которых имеются постра-
давшие [2].

Для повышения навыков сотрудников 
Госавтоинспекции  по оказанию первой 
помощи нужно включить в программу до-
полнительного профессионального обра-
зования занятия по оказанию первой по-
мощи пострадавшим при ДТП (рис. 4). 

Рис. 4. Занятия по оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП

С учетом введения в систему органов 
внутренних дел РФ современных информа-
ционных технологий назрел вопрос о необ-
ходимости вводить коррективы в учебные 
программы.

К примеру, на сегодняшний день в Го-
савтоинспекции Республики Татарстан ак-
тивно используется мобильный аппаратно-
программный комплекс «Автоматизиро-
ванное рабочее место инспектора дорожно-
патрульной службы» (далее – АРМ ДПС), 

позволяющий одновременно решать зада-
чи по базам данных розыска и администра-
тивных материалов. 

На протяжении последних лет Госавто-
инспекция Республики Татарстан усовер-
шенствовала программное обеспечение 
данных устройств и реализовала допол-
нительные возможности, такие как: приём 
данными устройствами коротких сообще-
ний, ведение электронного журнала недо-
статков улично-дорожной сети, наличия 
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специальных разрешений на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 
просмотр схемы организации дорожного 
движения на месте проведения дорожных 
работ и карточек постов (маршрутов) па-
трулирования, алгоритма действий наряда 
ДПС в особых случаях, нормативно-право-
вые акты в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, а также ре-
ализовала возможность с рабочего места 
вносить информацию о ДТП в базу данных 
АИУС ГИБДД.

Практика показывает, что отсутствие 
подготовительного процесса сотрудников 
ГИБДД по навыкам работы с данным ком-
плексом влечет за собой ошибочное со-

ставление административных материалов, 
снижение оперативности сбора и обработ-
ки информации. 

Изменение условий деятельности 
ГИБДД в последние годы обуславливает 
повышение требований к профессиональ-
ной подготовке сотрудников, формирова-
нию квалификационных кадров.

Сегодня в ГИБДД как никогда востре-
бованы специалисты с высоким уровнем 
общего развития, разносторонними позна-
ниями, коммуникабельностью. Дополни-
тельное профессиональное образование, 
при правильном подходе, позволит значи-
тельно улучшить ситуацию.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме создания моделей обучения в современную эпоху, даны 

основные понятия о моделях обучения, рассмотрены основные черты и особенности со-
временных моделей обучения в Китае, показаны примеры применения современной мо-
дели обучения в условиях информатизации и цифровизации Китая, представлены реко-
мендации по их совершенствованию.

Ключевые слова: современные модели обучения, характеристики современных мо-
делей обучения, особенности современных моделей обучения, модели обучения в Китае, 
рекомендации создания современных моделей обучения

Abstract
The article deals with the problem of understanding and creating learning models in the 

modern era, describing the basic concepts of learning models, reviewing and annotating the 
main features and characteristics of modern learning models, showing examples of modern 
learning model application in China, and presenting recommendations for their improvement.

Keywords: modern learning models, features of modern learning models, characteristics 
of modern learning models, learning models in China, recommendations for creating modern 
learning models

Обязанность учителя – использовать различные ме-
тоды и средства, чтобы поместить учеников в среду, где 
ум может оживлен, а также наполнен мудростью и че-
ловеческим опытом. 

Гарольд Тейлор
Информатизация и цифровизация се-

годня полностью изменили мир. Это из-
менение является не только формальным 
изменением образа жизни людей и спосо-
бов общения, но и более глубоким видени-
ем и перспективой осмысления проблем. 
В информационной среде легче собирать 

и приобретать знания, а преподаватели и 
аудитории больше не являются единствен-
ным способом получить знания. Получе-
ние знаний в современных обстоятельствах 
жизни значительным образом изменилось 
за время существования образования как 
социального института. Современные мо-
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дели значительным образом изменились со 
времен их институализации. Как справед-
ливо отмечают исследователи, движение 
моделей обучения, в частности, в высшей 
школе, действительно начиналось с полу-
чения знаний, и на старте именно они были 
главной ценностью для обучающихся, но 
со временем к ним присоединились на-
учные исследования, затем потребность в 
предпринимательских навыках, а сегодня и 
использование информационно-цифровых 
технологий [7]. Поэтому сегодня знания в 
чистом виде больше не являются предме-
том внимания большинства университетов, 
а вместо этого появляется запрос на разви-
тие у студентов усиленной мотивации к по-
лучению целого комплекса развивающих 
элементов, которые включают в себя ши-
рокий спектр профессиональных и надпро-
фессиональных компетенций, способству-
ющих развитию критического и креативно-
го мышления, умения коммуницировать и 
работать в сотрудничестве с другими [4]. В 
результате традиционная модель обучения, 
ориентированная на главенство преподава-
телей и пассивную аудиторию, неизбежно 
становится проблематичной. Современный 
запрос общества и работодателей принци-
пиально изменился и ждет совершенно но-
вые кадры на рынке труда. Поэтому встает 
вопрос, какой должна стать современная 
модель образования в условиях цифрови-
зации.

Целью данной статьи является осмыс-
ление понятия модели обучения, выявле-
ние истоков появления данного термина, 
а также определение ее современных ха-
рактеристик. Процесс осмысления данных 
вопросов в статье будет пользоваться муль-
тидисциплинарным подходом, в котором 
будут сочетаться различные методы иссле-
дования, в частности, общенаучные (соче-
тание логического и исторического, вос-
хождение от абстрактного к конкретному 
и наоборот, сочетание анализа и синтеза) и 
частно-научные, такие как педагогические 
(наблюдение, описание, обобщение и др.), 

элементы культурологического, историче-
ского и социологического и иные методы, 
необходимые для аналитики данной про-
блематики. 

Ключевым понятием нашего исследова-
ния является модель обучения. Что такое 
модель? Как считают российские иссле-
дователи, «модель – приближенное описа-
ние и возможная визуализация какого-ли-
бо объекта или класса явлений внешнего 
мира, выраженное в материальной, вирту-
альной форме, в том числе и на основе ма-
тематических методов с помощью средств 
компьютерной техники. Компьютерное 
моделирование позволяет учащемуся не 
только проникнуть в сущность изучаемых 
явлений, но и активно влиять на них» [8]. 
Образование как социальная институция 
относительно консервативно, поэтому из-
менения в ней происходят значительно 
медленнее, чем в других социальных сфе-
рах. Что касается моделей обучения, то они 
также отличаются традиционной стабиль-
ностью. 

Модель обучения – это общепринятая, 
устоявшаяся, как правило, умозрительная, 
абстрактная конструкция процесса обуче-
ния, в которой конкретизируются опреде-
ленные элементы теории и практики об-
учения, а также фиксируется обобщение 
опыта преподавания. Термин «модель обу-
чения» был впервые предложен американ-
скими учеными Б. Джойсом и М. Вейлем. 
Они предложили значение модели обуче-
ния и попытались изучить ряд различных 
альтернативных типов, которые могут мо-
делировать поведение учителей. В нем 
исследуется взаимосвязь между целью 
образования и стратегиями обучения, раз-
работками учебных программ и учебных 
материалов, а также социальными и психо-
логическими теориями. В 1972 г. они опу-
бликовали книгу о моделях обучения, в ко-
торой систематически вводили 22 модели 
обучения и использовали стандартизован-
ные модели для объяснения исследований 
классификации. 
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Современная модель обучения основана 
на традиционной модели обучения и педа-
гогической теории Джона Дьюи, извест-
ного американского педагога и основателя 
функциональной психологии в XIX веке. 
Современная модель обучения подчерки-
вает приоритет обучения на практическом 
опыте, изменяет трехцентровую индок-
тринацию «учитель – учебник – ученик» в 
пользу активной инициативы учащихся и 
несколько ослабляет авторитарное главен-
ство учителей. Современная модель обуче-
ния в условиях информатизации заключа-
ется в том, чтобы в полной мере использо-
вать различные средства информационных 
технологий, такие как мобильные сети, 
программные платформы, информацион-
но-коммуникационные инструменты, опи-
раться на современные образовательные 
теории, формулировать четкие и осуще-
ствимые операционные процедуры в соот-
ветствии с различными задачами обучения, 
создавать соответствующие условия и сре-
ды для их реализации, а также давать раз-
умную и обоснованную педагогическую 
оценку. Модель обучения включает пять ос-
новных элементов: теоретические основы, 
цели обучения, рабочие процедуры, усло-
вия реализации и оценка. Для современной 
модели обучения в условиях информати-
зации она не похожа на традиционный ре-
жим обучения, который имеет относитель-
но фиксированные цели обучения, рабочие 
процедуры, условия реализации и оценку. 
В соответствии с различными целями обу-
чения, его рабочие процедуры и оценка об-
учения будут соответственно меняться.

Отличительные черты традиционной 
модели обучения [5, 6] 

Сегодня имеет смысл сравнить совре-
менную модель обучения с традиционным 
процессом обучения и выявить, каковы 
преимущества первой, учитывая их раз-
личия. Эти различия касаются концепту-
альных основ моделей обучения, учебных 
ресурсов и методов, систем оценивания, 
ролей педагогов и обучаемых.

Различия в концепциях обучения
Традиционная китайская концепция об-

учения Шэнбень подчеркивает ориентиро-
вание на преподавателя и рассматривает 
его в качестве системообразующего начала 
всего образовательного процесса, в то же 
время учащиеся в данной системе являют-
ся элементом подчинительным и репродук-
тивным по отношению к преподавателю. 
Концепция традиционной модели обуче-
ния всегда рассматривает учебный процесс 
как процесс трансляции знаний, носителем 
которых является преподаватель. Обуче-
ние – это деятельность по овладению на-
учными и культурными знаниями. Студент 
их усваивает и тем самым развивает свои 
познавательные способности. Этот вид 
эпистемологии имеет неоспоримое значе-
ние и ценность в выявлении характеристик 
обучения, использовании преимуществ 
преподавателей, эффективном контроле за 
обучением, обогащении знаний за корот-
кое время и повышении научного и куль-
турного уровня учащихся. Однако тради-
ционный способ обучения ослабил статус 
обучающегося, подавил его инициативу и 
творческий потенциал, вызвал недостаток 
мотивационной активности в учебном про-
цессе. 

Современная модель обучения в Китае 
выдвигает новую образовательную концеп-
цию Шэнбень, которая уделяет особое вни-
мание развитию инновационных и практи-
ческих способностей учащихся, уважает 
особенности физического и умственного 
развития обучающегося и способствует 
развитию его индивидуальности. Соглас-
но современной модели обучения, процесс 
обучения – это не только познавательный 
процесс, но и сложный полифонический 
процесс, включающий развитие эмоцио-
нального интеллекта, овладение умениями, 
навыками и обогащением опыта. В концеп-
ции Шэнбень суть обучения трактуется как 
система активного взаимоотношения двух 
субъектов: преподавателя, являющегося 
ведущим субъектом, и учащихся в качестве 
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активного творческого субъекта. Основная 
роль преподавателей – руководить, основ-
ная роль учащихся – действовать, эти дей-
ствия делают учебный процесс более ак-
тивным, живым и результативным.

Различия в учебных ресурсах и методах
Традиционная модель обучения в совре-

менном КНР использует информацию из 
учебников и учебных пособий, разработан-
ных различными местными отделами обра-
зования, и опыт преподавателя в качестве 
основных учебных ресурсов. Основной 
метод трансляции знаний осуществляется 
в стиле «заполнения сосуда», «проповеди 
по книге». Преподаватель ориентирован на 
передачу знаний и впоследствии их про-
верку. В этой цепочке практически игнори-
руются обработка знания, размышление о 
нем, поиск альтернатив, критическое или 
творческое осмысление. Учащиеся не го-
товы вступать в дискуссию, задавать во-
просы и решать исследовательские задачи, 
что приводит к нехватке инновационных 
способностей. Учебные ресурсы современ-
ной модели обучения – это общий термин, 
обозначающий обеспечение, поддержку и 
улучшение условий обучения. Преподава-
тели используют современные образова-
тельные технологии для расширения ис-
пользования различных методов обучения, 
таких как эвристика, обсуждения и про-
блемные и интерактивные методы. С по-
мощью этих технологий развивают мыш-
ление и творческие способности студентов.

Различия в методах учения
В рамках традиционной модели процесс 

учения у студентов полностью контроли-
руется учебниками, учебной программой 
и преподавателями. Студенты полностью 
находятся в пассивной позиции, и это от-
носится к способу «хотят, чтобы я учился». 
В современной модели методы учения сту-
дентов имеют разнообразные характери-
стики. Студенты могут выбирать различ-
ное содержание обучения в соответствии 
со своими интересами и особенностями, 
овладеть методом обучения в процессе ис-

следования, обнаружения, переживания и 
решения проблем, участвовать в принятии 
решений об обучении от начала до конца, 
осуществлять самопроверку и оценку, мо-
гут вовремя скорректировать стратегию об-
учения в соответствии со своей ситуацией, 
и это является методом самообучения «Я 
хочу научиться».

Различия в системе оценки
Оценка обучения в традиционной мо-

дели обучения – это чаще всего итоговая 
оценка, а иногда отсутствие оценки про-
цесса. В стандарте оценки упор делается 
на знания, память и результаты зачетов и 
экзаменов, а не на всесторонние способно-
сти и качество. Педагог, оценивая итог, на-
прямую ссылается на результаты обучения 
и использует показатели академической 
успеваемости для представления всего 
процесса обучения, игнорируя при этом та-
кие факторы, как отношение, воля и моти-
вация в процессе обучения. В контрольной 
работе в качестве основной формы контро-
ля используются фактические суждения и 
объективные вопросы теста, а ответ обыч-
но является единственным стандартом, что 
приводит к механическому обучению и не-
достаточной адаптивности и адаптируемо-
сти. Оценка обучения в современной моде-
ли обращает внимание на процесс и резуль-
таты обучения одновременно, особенно на 
оценку процесса обучения. Оценка про-
цесса может позволить преподавателям по-
нять влияние преподавания и прогресс об-
учения учащихся, а также существующие 
проблемы, чтобы они могли своевременно 
корректировать и улучшать учебную рабо-
ту. Итоговая оценка отличается от текущей 
оценки, она подчеркивает фактическую 
способность студентов решать проблемы 
и применять знания. Для повышения каче-
ства обучения оценка процесса важнее, чем 
итоговая оценка.

Различия в ролях преподавателей и сту-
дентов

В традиционной модели обучения в от-
ношениях преподавателей и студентов до-
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минирующая роль преподавателя в учеб-
ном процессе слишком велика, а самосто-
ятельность и участие студента слишком 
малы. Роль и поведение преподавателей 
претерпели большие изменения в совре-
менных моделях обучения. Они изменили 
традиционную роль распространителей 
знаний, больше не просто проповедуют и 
преподают, а стали организаторами, дизай-
нерами и инструкторами обучения, а также 
научными консультантами для студентов. 
Изменения в ролях и учебном поведении 
учащихся в современных моделях в основ-
ном проявляются в следующем: учащиеся 
должны уметь учиться, думать и органи-
зовывать себя, самостоятельно отбирать 
учебный контент и учебную деятельность, 
а также уметь проводить самооценку, 
должны определять свои учебные цели и 
направления в соответствии со своим уров-
нем.

Основные особенности современной мо-
дели обучения в условиях информатизации 
[3]

Современная модель обучения вбирает 
в себя и развивает преимущества тради-
ционной модели обучения. Традиционная 
модель обучения, очевидно, сыграла очень 
важную роль в руководстве образованием 
в последние сотни лет. Она фокусируется 
на передаче систематических научных зна-
ний, которые помогают учащимся сфор-
мировать структуру и систему знаний за 
короткое время. Она подчеркивает акцент 
на главенствующей роли преподавателей 
и аудитории, что облегчает организацию 
и мониторинг всего процесса учебной де-
ятельности, содействует общению между 
преподавателями и учащимися. В традици-
онном обучении по-прежнему есть много 
преимуществ, которые стоит унаследовать. 
Современная модель обучения расширяет-
ся на основе преимуществ традиционной 
модели и должна учитывать достижения 
современности.

Уяснение необходимости равного вни-
мания к передаче учебной информации, 

ее последовательного осознания и осмыс-
ления. Современная модель обучения под-
черкивает особое положение студентов и в 
то же время не отрицает важного положе-
ния преподавателей, но меняет методы и 
формы обучения, так что трансляция зна-
ниевой информации переплетается с ее ос-
воением в разных ракурсах обучающими-
ся, особое внимание – процессу достиже-
ния результата через взаимодействие обоих 
субъектов [9].

Современные модели обучения не про-
сто рассматривают получение знаний как 
единственную цель, а уделяют больше вни-
мания развитию способности приобретать 
знания и их применению. Современная 
модель обучения ориентируется на повы-
шение активности, мотивированности и за-
интересованности, развитие критического 
и креативного мышления и развитие позна-
вательных и эмоциональных способностей 
обучающихся в процессе получения зна-
ния, умений и навыков для творческого ре-
шения практических задач. Это активирует 
способность студентов учиться самостоя-
тельно и в команде, общаясь с другими.

Современная модель обучения меняется 
в соответствии с целями обучения, исполь-
зуя определенные способы и методы для их 
достижения. Она имеет поливариантную 
форму актуализации, в которой особое ме-
сто занимают информационно-коммуника-
ционные и цифровые технологии, адапти-
рованные к процессу образования. Совре-
менная модель обучения призвана отвечать 
актуальным запросам общества в целом и 
его конкретным обучающимся в частности, 
которые могут формулировать различные 
цели обучения в соответствии с их личны-
ми потребностями. Поэтому современные 
модели обучения более индивидуализиро-
ванные и персонифицированные, а также 
реализуются разными методами.

Типичные примеры применения совре-
менной модели обучения в условиях инфор-
матизации

Анализ современных моделей обуче-
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ния в условиях информатизации и цифро-
визации не ограничивается только теоре-
тическим уровнем. В настоящее время во 
многих отечественных и зарубежных вузах 
проводится соответствующая практическая 
работа в соответствии с характеристиками 
собственных дисциплин. Например:

1) Модель перевернутого класса в уни-
верситете Цинхуа. 

Модель перевернутого класса является 
подрывом традиционной модели обуче-
ния. Учащиеся могут читать или смотреть 
онлайн видеоматериалы вне аудитории, 
чтобы получить основные знания вне тра-
диционного класса, а время в аудитории 
используется для решения учебных задач 
и вопросов. Конкретный процесс выглядит 
следующим образом: во-первых, препо-
даватели публикуют обучающее видео на 
сетевой платформе, и учащиеся могут ак-
тивно изучать материалы в любое время до 
занятия; во-вторых, преподаватели и уча-
щиеся проводят личное общение и обсуж-
дение в форме группового взаимодействия 
в аудитории, а также отвечают на вопросы 
и решают проблемы, возникающие в про-
цессе обучения; наконец, уровень знаний 
учащихся оценивается с помощью онлайн-
тестов на сетевой платформе или других 
методов в аудитории, чтобы плавно перей-
ти к следующему этапу обучения. По срав-
нению с традиционной моделью обучения, 
перевернутые классы могут предоставить 
учащимся индивидуальный опыт обуче-
ния, эффективные методы обучения и сво-
евременную обратную связь, что позволяет 
учащимся получать учебные материалы из 
первых рук посредством чтения или видео, 
а время очного обучения в аудитории в ос-
новном направлено на решение проблем, 
обсуждение или дискуссии.

2) Мультимодальная модель обучения 
английскому языку в Сямыньском океани-
ческом профессионально-техническом кол-
ледже [2].

Как совершенно новая концепция обу-
чения, модель обучения с использованием 

мультимодального дискурса выступает за 
интеграцию и использование множества 
учебных ресурсов и моделей в обучении. 
В занятиях аудиовизуального английского 
языка сочетание восприятия и видения ис-
пользуется в наших способах понимания. 
Преподаватели могут использовать видео, 
изображения и другие средства в качестве 
носителей обучения, а также использовать 
мультимодальные модели обучения для 
представления знаний в аудиовизуальной 
форме, проводить конкретный анализ про-
блем, с которыми студенты сталкиваются 
при изучении английского языка. Напри-
мер, преподаватели размещают вопросы 
на установленной информационной плат-
форме и позволяют учащимся обсуждать 
проблемы на платформе. Учащиеся могут 
быть сгруппированы, чтобы свободно вы-
бирать фильм, который им интересен для 
представления. Студенты размещают ре-
зультаты групповых обсуждений и записи 
на платформе, а также представляют ре-
зультаты групповых обсуждений в форме 
выступлений в аудитории. Таким образом, 
каждый учащийся может активно участво-
вать в выборе фильма. Этот режим повы-
шает интерес учащихся к изучению ан-
глийского языка. На занятиях английского 
языка в аудитории преподаватели в полной 
мере используют роль мультимодального 
дискурса, оптимизируют и обновляют ме-
тоды обучения всесторонним и многока-
нальным образом, улучшают способность 
восприятия и понимания студентов, про-
являют инициативу учащимися в обучении. 

Чтобы создать современную модель об-
учения, мы должны начать вводить нов-
шества в формы организации учебного 
процесса, его содержание, методы и сред-
ства обучения, а также стандарты и формы 
оценки обучения. 

Инновация в форме организации обу-
чения состоит в том, чтобы были созданы 
тематически-ориентированные группы, в 
которых достаточно высокая мотивация 
у обучающихся. Они активно взаимодей-



44 Вестник НЦ БЖД №1(51), 202244

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ствуют с преподавателем и другими чле-
нами группы и вступают в продуктивные 
дискуссии. Педагоги играют роль органи-
заторов и модераторов процесса обучения. 
Это способствует мобилизации и иници-
ативе студентов, так что студенты, при-
нимая новые знания и навыки, развивают 
внутреннюю субъективность, раскрывают 
индивидуальность, тренируют всесторон-
ние мыслительные способности и творче-
ский потенциал.

Инновация в содержании обучения 
должна стимулировать интерес учащихся 
и развивать их интеллект. Преподаватели 
должны не только транслировать знания 
по узкой дисциплинарной области, но и 
привлекать информацию из смежных об-
ластей знаний, чтобы усилить проникнове-
ние междисциплинарных связей. Сегодня 
важно преодолеть закрытые и устаревшие 
предметные концепции и организовать 
всестороннее исследовательское и экс-
периментальное обучение с открытыми 
проблемами. Акцентирование интереса к 
междисциплинарным знаниям способству-
ет тому, чтобы сделать процесс обучения 
по-настоящему открытым для учащихся, 
открытым для будущего, чтобы оно выры-
валось за рамки университетов и интегри-
ровалось в общество.

Инновация метода обучения заключа-
ется в полной мобилизации энтузиазма 
и инициативы преподавателей и студен-
тов, создании демократической, активной, 
строгой и увлеченной атмосферы обуче-
ния, поощрении субъективной активности 
учащихся. Активное использование инте-
рактивного метода обучения направлено на 
то, чтобы научить студентов размышлять, 
искать зерно истины в процессе дискуссий, 
уметь сравнивать различные точки зрения. 
Сотворчество как метод обучения направ-
лено на уважение различий и личностей 
студентов, а также на поощрение студентов 
задавать вопросы в процессе обучения и 
смело заявлять о сомнениях.

Инновация средств обучения состоит в 

том, чтобы переосмыслить роль и значе-
ние традиционных средств обучения (мел, 
классную доску, бумажные наглядные по-
собия…), существующих до сих пор в неко-
торых школах, особенно в китайской про-
винции, и провести переоснащение школы 
современными информационно-коммуни-
кационными и цифровыми средствами об-
учения, такими как компьютеры, цифровая 
аудиосистема, визуальные, мультимедий-
ные системы, сетевые коммуникации. Ис-
пользование современных средств обуче-
ния может преобразовать абстрактное и 
скучное содержание в яркие и интересные 
формы знаний, которые могут лучше сти-
мулировать интерес к обучению.

Стандарты и формы оценки играют 
важную роль в обучении. Необходимо ре-
формировать прежние единые стандарты и 
формы оценки, установить несколько раз-
ных уровней стандартов и методов оценки 
обучения и оценивать их в комплексной, 
целостной форме. Например, всесторонняя 
и общая оценка студентов не только про-
веряет усвоение содержания курса, но и 
уделяет внимание оценке оригинальности, 
исследовательских и аналитических навы-
ков студентов. Существуют субъективные 
оценки и объективные оценки, качествен-
ные и количественные оценки, а также 
оценки преподавателей, самооценка сту-
дентов и взаимная оценка. При оценивании 
процесса и результата в обучении важно 
учитывать не только базовый уровень уча-
щихся, но и диапазон их улучшений, чтобы 
по-настоящему реализовать цель обучения 
– «все добиваются прогресса» [1]. Конеч-
но, создание набора индексных систем, ко-
торые могут с научной точки зрения и точ-
но отражать инновационные способности 
студентов, представляет собой сложную 
системную модель. Это требует серьезных 
изучений и исследований и, возможно, ма-
тематического моделирования.

Современная модель обучения должна 
создавать продуктивную и комфортную 
социально-психологическую атмосферу, 



45Вестник НЦ БЖД №1(51), 2022 45

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

которая становится неотъемлемой частью 
образовательной среды для учащихся. 
Учащиеся не только приобретают знания 
в классе и за его пределами. В процессе 
обучения формируется определенная сте-
пень самосознания, самопознания и само-
оценки, которые зависят от степени само-
стоятельности и критичности мышления, 
а отсюда независимость суждений и сво-
бода высказываний, а также интерес к по-
иску, освоению и пониманию новой ин-
формации, что способствует развитию ин-
туиции, умению не отторгать необычное. 
Именно в таких обстоятельствах форми-
руется интерес к аналитической деятель-
ности. Умение находить интересную про-
блему, фиксировать ее и неординарным 

образом решать приносит обучающимся 
реальную радость познавательного про-
цесса. Когда преподаватели и студенты со-
вместно работают, накапливают информа-
цию, обобщают опыт, постоянно обогаща-
ют содержание образовательного процесса, 
результат не заставит себя ждать. Если дан-
ный подход сохраняется и осуществляет-
ся в несколько циклах обучения, в итоге 
формируются специалисты, обладающие 
обширными знаниями, прочным научным 
фундаментом для дальнейшего развития в 
условиях неопределенности и нестабиль-
ности. Эти обстоятельства внушают страх 
представителям прошлых поколений, а со-
временные поколения будут готовы к их 
преодолению.
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Аннотация
Человеческое общество немыслимо вне общения, системообразующей основой соци-

окультурного пространства является коммуникация. 
В подростковом возрасте общение имеет особое значение, так как оно является основ-

ным видом деятельности, без которого невозможно полноценное формирование психи-
ческих свойств, процессов и функций гармонично развитой личности. Сформированные 
коммуникативные свойства помогают подростку лучше адаптироваться в социуме, вы-
страивать круг общения и продуктивные взаимоотношения. Особо растет актуальность 
проблемы социализации в данной возрастной группе в связи с развитием информацион-
но-коммуникационных технологий и электронных средств массовой информации. Соци-
альные сети способствуют формированию коммуникативной открытости подростков, но 
в то же время чрезмерное общение в виртуальном пространстве приводит к сокращению 
непосредственного взаимодействия, к риску развития кибераддикции, нарушению норм 
общения и нарушению социальных связей.

В данной статье приводятся результаты исследования коммуникативных и организа-
торских свойств среди учащихся 6-10 классов средней школы г. Томска с признаками 
кибераддикции на основании психодиагностического теста CIAS (шкала интернет-зави-
симости Чена в адаптации К.А. Феклисова, В.Л. Малыгина) и методики «Коммуника-
тивные и организаторские склонности» В.В. Синявского, Б.А. Федорошина (КОС). По-
казано, что низкий уровень коммуникативных и организаторских свойств имеют более 
трети подростков, участвующих в исследовании. Представлена корреляция между степе-
нью кибераддикции и вероятностью возникновения депрессии (по опроснику Бека), при 
возрастании уровня кибераддикции показатель депрессии достоверно увеличивается. 
В группе респондентов конфликтность выражена слабо (по методике С.М. Емельянова), 
при этом с ростом уровня кибераддикции конфликтность не меняется.

Ключевые слова: коммуникативные свойства, организаторские свойства, подростки, 
социализация, кибераддикция, деятельность подростков в Интернете, депрессия, кон-
фликтность

Abstract
Human society is unthinkable outside of communication; the backbone of the socio-cultural 

space is communication. In adolescence, communication is of particular importance, since it is 
the main activity, without which it is impossible to fully form the mental properties, processes 
and functions of a harmoniously developed personality. The formed communication skills 
help the teenager to adapt better in society, to build a circle of communication and productive 
relationships. The problem of socialization of young people is becoming particularly urgent 
in connection with the development of information and communication technologies and 
electronic mass media. Social networks contribute to the formation of communicative 
openness of adolescents, but at the same time, excessive communication in the virtual space 
leads to a reduction in direct interaction, to the risk of developing cyberaddiction, violation of 
communication norms and violation of social ties.

This article presents the results of a study of communicative and organizational abilities 
among students of grades 8-10 of Tomsk secondary school with signs of cyberaddiction on the 
basis of the CIAS psychodiagnostic test (the Chen Internet addiction scale in the adaptation of
K. A. Feklisov, V. L. Malygin) and the method «Communicative and organizational inclinations» 
by V.V. Sinyavsky, B.A. Fedoroshin (COI). It is shown that more than a third of adolescents 
participating in the study have a low level of communicative and organizational aptitudes. The 
correlation between the degree of cyberaddiction and the probability of depression (according 
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to the Beck questionnaire) is presented, with an increase in the level of cyberaddiction, the 
indicator of depression significantly increases. In the group of respondents, the conflict is 
expressed weakly (according to the method of S.M. Emelyanov), while the conflict does not 
change with the increase in the level of cyberaddiction.
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Современный мир меняется стремитель-
но, радикально изменились традиционные 
образцы поведения людей, их мышление 
и знания, этические нормы; современные 
условия жизни человека характеризуются 
расширением его коммуникативных воз-
можностей. Коммуникация является систе-
мообразующей основой социокультурного 
пространства, вне которого человеческое 
общество не может существовать. Комму-
никативные действия необходимы для вы-
живания и репродукции человека, взаимо-
действия с окружающей средой и между 
собой, развития эмоциональной и когни-
тивной сферы личности.

Процесс общения сложен и включет в 
себя множество условий и факторов. Во 
время межличностного контакта люди 
вступают в одновременное взаимодей-
ствие между собой, используя вербальные 
и невербальные средства коммуникации, и 
воздействуют друг на друга; общение яв-
ляется важнейшей потребностью человека. 
Межличностные отношения как опреде-
ляющий фактор процесса коммуникации 
складываются благодаря эмпатии – спо-
собности людей эмоционально восприни-
мать друг друга. Гармоничное и успешное 
общение в семье и профессиональной сре-
де напрямую связано с уровнем развития 
коммуникативных способностей. Пси-
хологами отмечена прямая зависимость 
между низким уровнем коммуникативных 
свойств и повышенным уровнем агрессии 
и равнодушия у детей.

Коммуникативные свойства – это спо-
собность выстраивать успешные взаимо-
отношения с окружающими, к которым от-
носятся легкость установления контакта, 
умение поддерживать разговор и договари-
ваться, доказательная аргументация своего 

мнения, отстаивание интересов, а также 
навыки синтонного общения (умение не 
перебивать, не устраивать споры с собе-
седником, избегать негативных тем и т.п.).

К признакам сформированных комму-
никативных свойств относят умение со-
блюдать в общении с собеседником дис-
танцию, позицию и стиль; способность 
прогнозировать исход коммуникативной 
ситуации и понимать намерения собесед-
ника; умение сопереживать и находить со-
держательные компромиссы; контролиро-
вать нежелательные эмоции; понимание 
и владение невербальными средствами 
общения; способность к восприятию ин-
тонаций настроения собеседника и согла-
сование своих действий в соответствии с 
ними; умение вступать в конструктивный 
диалог и способность вести его продук-
тивно, в полном объеме и развернуто вы-
ражать свои мысли; уверенное отстаива-
ние и аргументирование своей позиции; 
способность к планированию предстоя-
щей совместной деятельности, проявление 
инициативы во взаимоотношениях с дру-
гими участниками процесса [1].

Сформированные коммуникативные 
свойства необходимы подросткам для вы-
страивания круга общения и приобретения 
друзей и новых знакомств, для развития 
продуктивных взаимоотношений, постро-
ения в будущем своей профессиональной 
траектории. В силу возрастных особенно-
стей и стиля воспитания подросток часто 
испытывает трудности в коммуникативной 
сфере, которые проявляются в закрытости, 
застенчивости, нелюдимости и т.п., или 
наоборот – в пренебрежении общеприня-
тыми нормами общения, развязности, в не-
уважении по отношению к взрослым. Под-
ростковый возраст в период от 15 до 17 лет 
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является сензитивным периодом развития 
коммуникативных навыков [2, 3, 4].

На характер межличностных отноше-
ний и коммуникативного поведения ока-
зывают влияние следующие социальные 
факторы.

1. Социальная дифференциация – рас-
пределение людей по половым, возраст-
ным, экономическим, территориальным, 
образовательным сообществам. Каждая 
социальная группа обладает особой комму-
никативной сферой, ее функциями являют-
ся поддержание групповой идентичности 
и солидарности, координация совместных 
усилий, обмен информацией и ресурсами.

2. Социальный статус включает в себя 
социальную роль, вид деятельности, стиль 
жизни, доступ к ресурсам. Индивиды с 
разным социальным статусом имеют раз-
ные коммуникативные возможности и по-
разному участвуют в коммуникационных 
процессах.

3. Характер институциональной сфе-
ры – отношения, регламентированные со-
циальными ценностями и нормами. Этот 
фактор имеет большое значение в разви-
тии коммуникативных навыков, так как по-
мимо моральных норм, ограничен множе-
ством стереотипов, которые являются при-
мером давления со стороны общества [5].

В условиях прогресса информационных 
технологий нарушаются сложившиеся за-
кономерности межличностной и массовой 
коммуникации, в том числе в подростко-
вой группе, где проблемы и противоречия 
в силу возрастных особенностей проявля-
ются острее всего. Общение в коммуника-
тивной среде социальных сетей, к которым 
относятся общедоступные социальные 
медиа-платформы Instagram, ВК, Одно-
классники, Facebook, имеет преимущества 
и недостатки перед обычным общением. 
Социальные сети способствуют распро-
странению коммуникативной открытости 
и толерантности, расширению коммуни-
кативных интересов партнеров и увели-
чению информационной продуктивности 

коммуникации. В то же время избыточное 
общение в социальных сетях приводит к 
сокращению непосредственного взаимо-
действия между подростками, изменению 
смысла некоторых понятий и ценностей, 
столкновению с агрессией и буллингом, 
снижению качества межличностной связи, 
словарного запаса и грамотности, к психо-
эмоциональным нарушениям и формирова-
нию зависимости [6, 7].

Современные родители способствуют 
усугублению данного явления в результа-
те ограничения взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, начиная с рождения 
и вплоть до окончания школы. Вследствие 
чего основной досуговой деятельностью 
подростков становятся занятия в Интерне-
те и компьютерные игры, второстепенную 
роль играют чтение книг и просмотр теле-
визора. Дети и подростки из России пред-
почитают следующие виды деятельности в 
Интернете: просмотр видео (43,70% юных 
пользователей), общение в социальных се-
тях (30,78%), увлечение играми (10,67%), 
посещение онлайн-магазинов (7,98%), оз-
накомление с новостями (3,18%). Самый 
популярный сервис у детей во всем мире – 
You Tube. Сайты для взрослых интересуют 
несовершеннолетних относительно других 
видов деятельности в сети незначительно. 
Статистика показывает, что самые заинте-
ресованные во взрослом контенте – дети из 
Мексики (1,72%) и России (1,06%) [8].

Т.С. Борисова, Е.Е. Сартакова отмечают 
растущую роль интернет-ресурсов в фор-
мировании социальной позиции молодежи, 
их влияние на выбор вида деятельности, 
общения, манеры поведения, отдыха, то 
есть оказывают огромное воспитательное 
воздействие, функционально заменяя в 
этом важном вопросе семью и образова-
тельные организации. При этом социальная 
реальность, формируемая в сети, играет за-
частую деструктивную роль в социализа-
ции молодежи, развивая инфантилизм, не-
умение противостоять неудачам, адекватно 
реагировать на окружающие события [4].
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Пользователи сети отмечают у себя сле-
дующие свойства коммуникативной сфе-
ры: информационную осведомленность, 
мобильность, наличие большого круга дру-
зей и знакомых, разнообразие интересов; 
а у людей, не пользующихся Интернетом, – 
сложный процесс адаптации к меняющим-
ся социальным условиям, изолированность 
от внешнего мира, одиночество, низкий 
уровень социализации, ограниченные ком-
муникативные возможности перед пользо-
вателями Интернета [9].

В то же время у подростков с выражен-
ной кибераддикцией наблюдаются нару-
шения психического и физического здоро-
вья, а именно, развиваются эмоциональная 
лабильность, конфликтность, агрессия и 
цинизм, нарушается работа желудочно-
кишечного тракта, опорно-двигательного 
аппарата, центральной нервной системы; 
ухудшение интеллектуальной деятельно-
сти – снижаются скорость и точность об-
работки информации, устойчивость внима-
ния [10, 11].

Н.В. Шутова, Ю.М. Баранова изучали 
психологический портрет личности ин-
тернет-зависимых подростков и показали, 
что при возрастании уровня интернет-за-
висимости подростков уровень их эмоцио-
нального напряжения при межличностном 
общении в реальной жизни возрастает, им 
сложнее устанавливать новые контакты и 
поддерживать бесконфликтные взаимоот-
ношения со сверстниками.

По мере увеличения степени интернет-
зависимости также увеличивался уровень 
агрессивности (результаты тестирования 
по методу «Опросник агрессивности» Бас-
са-Дарки показали, что уровень агрессив-
ности у интернет-зависимых подростков 
в 2,5 раза выше нормы), при этом в общей 
структуре данного личностного качества 
преобладают физическая агрессия, нега-
тивизм, подозрительность и чувство вины, 
что приведет к возникновению трудностей 
в успешном осуществлении межличност-
ного взаимодействия [12].

В ходе изучения затруднений в обще-
нии подростков, которые страдают ком-
пьютерной и игровой зависимостью, 
С.А. Хазовой было обнаружено, что боль-
шинство подростков с данным видом ад-
дикции – 53,5% – считают, что времяпро-
вождение за компьютером намного инте-
реснее, чем общение с реальными людьми, 
и сравнивают компьютер с лучшим другом; 
из числа опрошенных – 10% подростков, 
имеющих компьютерную зависимость, ут-
верждают, что компьютер помогает уйти 
от одиночества. 

Также С.А. Хазова установила, что не 
только разнообразие компьютерных техно-
логий и игр формирует у подростков чрез-
мерную увлеченность компьютером, но и 
существенный недостаток общения с ро-
дителями и сверстниками, так как они мо-
гут являться изгоями в школе среди одно-
классников или испытывать значительные 
трудности в установлении межличностно-
го контакта.

Личностными особенностями подрост-
ков с выраженными признаками игровой 
компьютерной зависимости являются от-
сутствие коммуникативной потребности, 
ослабление функции взаимодействия с 
окружающими и эмпатии, что затрудняет 
установление эмоционально близких от-
ношений [13].

Таким образом, проблема формиро-
вания коммуникативных свойств у под-
ростков в условиях негативного давления 
социума является актуальной социально-
педагогической проблемой. Несмотря на 
увеличивающееся количество исследова-
ний кибераддикции в разных возрастных 
группах, проблема ее влияния на комму-
никативные характеристики современ-
ных подростков остается малоизученной. 
Кроме того, помимо коммуникативных 
свойств личности обучающихся, о харак-
тере их адаптации к меняющимся услови-
ям социума расскажет исследование эмо-
ционально-волевой сферы.

Нами было проведено исследование 
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коммуникативных и организаторских 
свойств подростков с признаками киберад-
дикции по методике «Коммуникативные и 
организаторские склонности» В.В. Синяв-
ского, Б.А. Федорошина (КОС). Данная 
методика была выбрана в связи с ее уни-
версальностью и лаконичностью. Методи-
ка позволяет определить умение четко и 
быстро устанавливать деловые и товари-
щеские контакты, стремление расширять 
установленные контакты, участвовать в 
групповых мероприятиях, умение влиять на 
людей, стремление проявлять инициативу. 
Для этого авторами психодиагностической 
методики предложены распространенные 
коммуникативные ситуации, сформулиро-
ванные в виде вопросов и предполагающие 
утвердительные или отрицательные отве-
ты. Благодаря перечисленному, опросник 
позволяет определить устойчивые и реаль-
ные коммуникативные и организаторские 
свойства личности подростков.

В качестве вспомогательных методов 
исследования для характеристики эмоци-
ональных свойств личности подростков 
использовались методика «Самооценка 
конфликтности» С.М. Емельянова, которая 
позволяет определить уровень склонности 
субъекта к агрессивному и конфликтному 
поведению и методика «Шкала депрессии» 
А. Бека для определения уровня депрессии 
субъекта.

Указанные методики были выбраны из-
за их широкого использования в психоди-
агностике и доступной для 14–17-летних 
подростков формы.

На основании психодиагностического 
теста CIAS (шкала интернет-зависимости 
Чена в адаптации К.А. Феклисова, В.Л. Ма-
лыгина) были выделены подростки, имею-
щие признаки интернет-зависимости (ки-
бераддикции) [14, 15]. Выборку исследо-
вания составили 100 подростков в возрасте 
13–17 лет, учащиеся 6-10 классов сред-
ней школы г. Томска. На основании теста 
нами были выделены подростки, имеющие 
склонность к возникновению кибераддик-
ции (n = 56), что составляет 54,9% от обще-
го числа участников исследования, а также 
подростки с сформированной кибераддик-
цией (n = 25) – 24,5%. Полученные данные 
превышают показатели (3,69% на 2011 г.), 
представленные в соответствующей лите-
ратуре (В.Л. Малыгин, А.С. Искандирова, 
К.А. Феклисов, Н.С. Хомерики, А.А. Ан-
тоненко). 20,59% опрошенных подростков 
(n = 21) отнесены к группе с минимальным 
риском возникновения интернет-зависимо-
го поведения.

Результаты исследования коммуника-
тивных и организаторских качеств под-
ростков представлены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Уровни развития коммуникативных качеств подростков
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Результаты психодиагностики позволи-
ли разбить исследуемую выборку на три 
группы: I группа с минимальным риском 
возникновения кибераддикции с суммой 
баллов от 27 до 42 (норма), II группа со 
склонностью к возникновению киберад-
дикции с суммой баллов от 43 до 64 (груп-
па риска), III группа со сформированной 
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Рис. 2. Уровни развития организаторских качеств подростков

кибераддикцией с суммой баллов от 65 и 
выше (аддикты). В каждой выделенной 
группе был подсчитан средний балл, так-
же для каждой из трех групп школьников 
было определено среднее значение комму-
никативных и организаторских свойств, 
эмоционального состояния и конфликтно-
сти подростков (табл. 1).

Таблица 1
Зависимость коммуникативных и организаторских свойств, уровня эмоциональ-

ного состояния и конфликтности подростков от степени кибераддикции

Параметр, средний балл
Степень аддикции (средний балл)

Норма (34,71) Группа риска (52,51) Аддикты (75,12)
Коммуникативные
свойства 0,62 0,57 0,47

Организаторские 
свойства 0,68 0,62 0,53

Уровень эмоционального 
состояния 8,70 12,86 16,67

Уровень конфликтности 44,55 40,48 40,96

Доля респондентов, у которых отсут-
ствовали признаки кибераддикции, соста-
вила 20,0%; более половины опрошенных 
(56,0%) склонны к развитию кибераддик-

ции; 24,0% респондентов имеют сформи-
ровавшуюся кибераддикцию.

Среднее значение показателя коммуни-
кативных свойств в группе с минимальным 
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риском возникновения кибераддикции со-
ставляет 0,62, что соответствует среднему 
уровню развития данного свойства; с уве-
личением степени кибераддикции комму-
никативные свойства падают ниже средне-
го, до значения 0,47.

Среднее значение показателя организа-
торских свойств в группе с минимальным 
риском возникновения кибераддикции со-
ставляет 0,68, что соответствует среднему 
уровню развития данного свойства; с уве-
личением степени кибераддикции органи-
заторские свойства приобретают низкий 
уровень, со значением 0,53.

Следует отметить, что из опрошенных 
подростков 32% обладают высоким уров-

нем коммуникативных свойств и 28% – вы-
соким уровнем организаторских свойств, 
при этом у подростков с высоким уровнем 
коммуникативных свойств входят в груп-
пу риска формирования кибераддикции 
(средний балл по методике Чена 55,16), а 
подростки с высоким уровнем организа-
торских свойств имеют минимальный риск 
возникновения кибераддикции (средний 
балл по методике Чена 37).

Результаты тестирования по методике 
КОС в связи со степенью кибераддикции 
(шкала интернет-зависимости Чена в адап-
тации К.А. Феклисова, В.Л. Малыгина) 
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Уровни развития коммуникативных и организаторских качеств 
подростков в зависимости от степени кибераддикции

Данные, представленные на рис. 3, по-
казывают, что уровень коммуникативных 
и организаторских качеств подростков 
уменьшается с увеличением степени ки-
бераддикции. У аддиктов коммуникатив-
ные качества на 24,2% и организаторские 
качества на 22,1% ниже, чем у подростков 
с минимальным риском возникновения ки-
бераддикции.

Уровень эмоционального состояния 
подростков с ростом степени кибераддик-

ции несколько ухудшается. Если для под-
ростков с минимальным риском возник-
новения кибераддикции и склонностью к 
кибераддикции уровень эмоционального 
состояния укладывается в норму (от 0 до 
13 баллов), то у подростков, страдающих 
кибераддикцией, по результатам методи-
ки наблюдается легкая депрессия (от 14 до 
19 баллов).

На рис. 4 представлены результаты из-
учения уровня депрессии подростков.
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Рис. 4. Зависимость уровня депрессии подростков от степени кибераддикции

Проведена статистическая обработка 
полученных результатов, рассчитана аб-
солютная и относительная ошибка опыта 
(р < 0,05). Так как статистическое распре-
деление результатов было нормальным, то 
посчитали возможным использовать в ка-
честве метода статистической обработки 
данных расчет критерия корреляции Пир-
сона. Получено, что r = 0,28, что указывает 
на наличие слабой положительной корре-
ляционной связи между уровнем киберад-
дикции и вероятностью возникновения 
депрессии (по опроснику Бека), и по мере 
возрастания степени зависимости пока-
затель депрессии увеличивался. Для под-
ростков, не страдающих от пристрастия к 
компьютеру, показатели психоэмоциональ-
ного состояния оказались нормальными; 
подростки, склонные к кибераддикции по 
состоянию психического здоровья ока-
зались на верхней границе нормы; у под-
ростков с выраженной кибераддикцией по 
результатам опроса наблюдается легкая 
форма депрессии.

При определении уровня конфликтно-
сти получено, что в исследуемой выборке 
подростков конфликтность выражена сла-
бо, средний уровень конфликтности со-

ставляет 41,41 балла при максимальном 
значении 70. Значимых различий по уров-
ню конфликтности для групп подростков 
с разной степенью кибераддикции не об-
наружено. Подростки с минимальным ри-
ском возникновения кибераддикции имеют 
уровень конфликтности 44,55 баллов, что 
на 9,1% выше, чем в группе подростков, 
склонных к возникновению зависимого 
поведения (40,48 баллов), и на 8,1% выше, 
чем в группе подростков со сформирован-
ной кибераддикцией (40,96 баллов). По-
лученные результаты можно объяснить в 
соответствии со взглядами С.А. Шапкина, 
который считает, что вероятность разви-
тия психических расстройств под влияни-
ем компьютерных игр может быть сильно 
завышенной. Автор показывает, что дети 
школьного возраста, увлекающиеся ком-
пьютерными играми, более социализиро-
ваны и социально адаптированы, чем их 
сверстники, равнодушные к таким играм; 
у них несколько лучше развиты внимание, 
мыслительные операции, процессы приня-
тия решения, при этом большинство под-
ростков играет в компании, т.е. реальная 
коммуникация не исчезает, следовательно, 
уровень конфликтности может быть ниже 
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по сравнению с контрольной группой [16].
Таким образом, проведенное исследова-

ние показало, что большая часть опрошен-
ных подростков имеет склонность к кибе-
раддикции. Результаты исследования ком-
муникативных и организаторских свойств 
подростков свидетельствуют о том, что у 
большинства испытуемых наблюдается 
низкий уровень коммуникативных и орга-
низаторских свойств, он уменьшается в за-
висимости от увеличения степени киберад-
дикции.

Также была выявлена положительная 
корреляция между степенью киберад-
дикции и вероятностью возникновения 
депрессии, наблюдения показали, что по 
мере возрастания степени зависимости по-
казатель депрессии увеличивался. Опре-
делили, что конфликтность в исследуемой 
выборке подростков выражена слабо, зна-
чимых различий по уровню конфликтно-
сти для групп подростков с разной степе-
нью кибераддикции обнаружено не было.
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Аннотация
В статье рассматриваются негативные и положительные аспекты применения техно-

логии дополненной реальности в современной педагогике с учетом их персуазивности. В 
соответствии с поставленной целью автором были разработаны две взаимодополняющие 
модели системы повышения внутренней мотивации в образовательном процессе, сделан 
корреляционный анализ результатов комплексного анкетирования, в котором приняли 
участие 87 обучающихся 7-8 классов, обоснованы положительное и отрицательное фи-
зиологические влияния AR-приложений, составлены рекомендации при использовании 
технологий дополненной реальности в процессе обучения.

Ключевые слова: дополненная реальность, персуазивность, киберсоциализация, по-
вышение внутренней мотивации, AR-приложение

Abstract
The article deals with the negative and positive aspects of the use of augmented reality 

technology in modern pedagogy, taking into account their persuasiveness. In accordance with the 
aim, two complementary models of the system to increase intrinsic motivation in the educational 
process were developed, a correlation analysis of the results of a complex questioning in which 
87 students in grades 7-8 took part was made, positive and negative physiological effects of AR 
applications were substantiated, recommendations for using augmented reality technologies in 
the learning process were made. 

Keywords: augmented reality, persuasiveness, cybersocialization, increased intrinsic 
motivation, AR application

Введение
В течение последних 15 лет технология 

дополненной реальности пережила значи-
тельный прогресс во всех сферах её ис-
пользования, в том числе и в системе обра-

зования. Дополненную реальность (далее 
– AR) можно охарактеризовать как систе-
му, которая обрабатывает визуальную и 
аудиальную информацию с целью интегра-
ции виртуальных объектов в реальный мир 
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посредством специальных приложений в 
гаджете пользователя. Данная технология 
комбинирует цифровую информацию с ре-
альной, является смешанной. В зарубежной 
педагогике считается, что дополненная ре-
альность является наиболее эффективным 
педагогическим инструментом [1]. Многие 
педагоги-новаторы утверждают, что за AR, 
несомненно, наше будущее [8], однако не 
все являются сторонниками: есть и те, кто 
выступает против неё. Многие российские 
образовательные учреждения начали вне-
дрять технологию AR в систему основного 
общего образования с 2016 г. [9]. 

Технология дополненной реальности 
может: 

1) значительно повысить мотивацию 
школьников; 

2) применяться в качестве перспектив-
ного инновационного педагогического ин-
струмента, действительно способствовать 
повышению качества обучения; 

3) преобразовывать недоступные прак-
тические ситуации в дополненную реаль-
ность в учебной среде. 

Однако следует отметить, что существу-
ют серьезные психофизиологические ри-
ски, связанные с постоянным применени-
ем AR, такие как: 

1) негативное влияние на физиологиче-
ское, социальное и эмоциональное разви-
тие ребенка;

2) восприятие ребенком AR не как обу-
чающий инструмент, а как игра, в резуль-
тате может сформироваться несерьезное 
отношение к обучению;

3) возможное возникновение синдрома 
технологической зависимости у обучаю-
щегося [7].

Персуазивность является широко рас-
пространенным термином в клинической 
психологии киберсоциализации. Персуа-
зивность современных технологий можно 
охарактеризовать как коммуникативное, 
утилитарное, регулятивное, информа-
тивное, ментальное влияние; ее главным 
признаком является особый принцип вза-

имозависимости, который нацелен на по-
вышение мотивации пользователя для со-
вершения запланированного приложением 
действия в необходимом для данной про-
граммы направлении. Однако при злоупо-
треблении AR-технологиями персуазив-
ность может стать серьезной этической 
проблемой современной педагогики. Необ-
ходимо подчеркнуть, что технология ста-
новится персуазивной, если она оказывает 
существенное непосредственное влияние 
на жизнедеятельность всех людей, вовле-
ченных в неё, то есть разработчиков, ди-
зайнеров, менеджеров технологических 
проектов, в особенности конечных поль-
зователей и даже сторонних наблюдателей 
[4], что может развивать зависимость и не-
контролируемые привычки, например, спо-
собность технологий оказывать влияние на 
быт людей и манипулировать ими. Это мо-
жет стать угрозой для конечных пользова-
телей, однако именно влияние является ос-
новной целью разработчиков при создании 
технологий, то есть убеждение целевой ау-
дитории.

Рассмотрев основные преимущества 
и недостатки дополненной реальности, 
сформулировали цель данного исследова-
ния, которая заключается в изучении сте-
пени персуазивности современных техно-
логий как образовательного инструмента в 
общеобразовательных учреждениях. 

Основная часть
Технологии убеждения (персуазивная 

технология) – это субдисциплина в более 
широком разделе изучения человеко-ком-
пьютерного взаимодействия, которая пред-
назначена для убеждения пользователей, 
побуждает их к совершению определенных 
действий [5]. Профессор Стенфордского 
университета В. Фогг в 2003 г. впервые 
раскрыл этот термин как интерактивную 
компьютерную систему, предназначенную 
для изменения взаимоотношений или пове-
дения людей. Одним из видов технологий 
убеждения, которая оказывает сильное вли-
яние на жизнедеятельность людей, являет-
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ся дополненная реальность в силу своей 
высокоуровневой интерактивности, опере-
жающей традиционные способы мировос-
приятия [3].

Дополненная реальность действительно 
может обеспечить мощный контекстуаль-
ный и практический опыт в обучении. Ее 
можно применять в различных дисципли-
нах, таких как окружающий мир, химия, 
биология, география, история, физика, где 
учащиеся могут перейти на совершенно 
новый уровень понимания материала пу-
тем взаимодействия с виртуальными объ-
ектами.

Появление компьютерных технологий 
побудило психологов попытаться изучить 
глубину человеческого мышления путем 
сравнения его с искусственной системой 
интеллекта. 

Теория когнитивной психологии 
У. Найссера уже в 1967 г. включала в себя 
компьютерные аналоги информационного 
подхода к обработке информации в обла-
сти искусственного интеллекта и компью-
терного моделирования. У. Найссер про-
водит сравнение нейрофизических про-
цессов человека с действиями аппаратного 
оборудования компьютера, а мыслитель-
ную деятельность – с работой программно-
го обеспечения, подчеркивая важность по-
следней. По У. Найссеру, метакогнитивные 
способности человека обусловлены спец-
ифичностью функциональных реакций 
мозговой деятельности, его способностью 
репрезентировать входящую информацию 
и взаимодействовать с ней, развивать соб-
ственное мышление [6].

Считается, что искусственный интел-
лект и виртуальная реальность являются 
актуальными областями исследований в 
цифровую эпоху, поскольку сегодня дети 
уже в возрасте 2-5 лет окружены компью-
терами и информационными технологиями 
как основными источниками информации 

в дошкольном возрасте [4]. Таким образом, 
одной из практических задач исследовате-
лей и сотрудников учебных заведений яв-
ляется поиск путей включения инструмен-
тов, которые могут эффективно сделать 
метакогнитивное мышление привычным 
в современном образовании. Одним из 
методов является активное использование 
AR-технологий в классе в рамках иннова-
ционной педагогики, поскольку данные 
технологии обеспечивают эффективный 
контекстуальный и ситуативный опыт об-
учения и дополняют реальный мир вир-
туальными объектами таким образом, что 
образуется виртуальное пространство, вза-
имодействующее с тем же пространством, 
что и реальный мир.

Использование технологий дополнен-
ной реальности способствует повышению 
как внешней, так и внутренней мотивации 
человека [7]. С точки зрения прикладной 
полезности (утилитарности) программных 
обеспечений (далее – ПО) внешние моти-
ваторы имеют приоритет над внутренними, 
в то время как с позиции гедонистической 
модели ПО (удовлетворение потребностей 
пользователей ПО) внутренние мотивато-
ры имеют большее влияние, чем внешние. 
Смещение акцента с внешней мотивации 
на внутреннюю при переходе от утилитар-
ной к гедонистической модели при разра-
ботке инструментов современных техно-
логий становится ясной причина того, что 
«воспринимаемая полезность» является в 
данном случае менее важным показателем. 
Для обеспечения более четкой концепту-
альности повышения внутренней моти-
вации пользователя в рамках данной ис-
следовательской работы была разработана 
модель системы повышения внутренней 
мотивации (далее – СПВМ) пользователя 
ПО в образовательном процессе, представ-
ленная на рис. 1.
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Рис. 1. Модель СПВМ пользователя ПО в образовательном процессе

В данном исследовании изучены этиче-
ские аспекты персуазивного воздействия 
технологий дополненной реальности в 
современной педагогике, возможные по-
ложительные и негативные изменения 
психофизиологического состояния поль-
зователей при использовании данных ин-
струментов в рамках российской системы 

образования, в частности в образователь-
ных учреждениях Республики Саха. С этой 
целью предыдущая модель СПВМ поль-
зователя ПО в образовательном процессе 
была дополнена двумя дополнительными 
составляющими, психофизиологические 
изменения и опыт (практика) (рис. 2).

Рис. 2. Дополненная модель СПВМ пользователя ПО в образовательном процессе

Восемьдесят семь учащихся 7-8 клас-
сов МБОУ БСОШ имени С.П. Данилова и 
БСОШ с углубленным изучением отдель-

ных предметов им. А. Осипова были вы-
браны в качестве респондентов данного ис-
следования.
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Две интерактивные презентации (на 
тему «Google Объектив, Civilisations AR») 
были продемонстрированы школьникам 
перед анкетированием с целью дать им 
представление о дополненной реально-
сти. Затем была проведена демонстра-
ция реального AR-приложения (JigSpace). 
JigSpace был использован в данном иссле-
довании, поскольку он является одним из 
самых популярных и доступных приложе-
ний виртуальной реальности. Затем всем 
респондентам было предложено ответить 
на вопросы части I анкеты (личные дан-
ные (пол, возраст, хобби)) и части II анке-
ты (заинтересованность в AR-технологии), 
состоящей из 25 вопросов закрытого типа 
(положительное и отрицательное утверж-
дения). Затем был проведен устный опрос 
с целью узнать, сколько детей ранее поль-
зовались AR-приложениями. Для тех, кто 
дал положительный ответ на этот вопрос, 
было предложено продолжить анкетирова-
ние, часть III (психофизиологическое вли-
яние), а те респонденты, кто предоставил 

отрицательный ответ, покинули аудиторию. 
Все полученные данные были проанализи-
рованы при помощи статистических мето-
дов, впоследствии были сформулированы 
выводы на основе полученных результатов.

В таблице 1 представлена корреляция 
между переменными в модели системы 
повышения внутренней мотивации поль-
зователя ПО в образовательном процес-
се. Согласно результатам анкетирования, 
УИ (удобство использования) значительно 
коррелирует с ЭИ (далее – эффективным 
использованием), ПА (далее – познаватель-
ной активностью), ПЭ (далее – положи-
тельными эмоциями) и Ф (далее – функци-
ональностью). Данный результат означает, 
что стремление обучающегося к взаимо-
действию с AR-приложением зависит от 
того, насколько легко и позитивно школь-
ник ориентируется в данных технологиях, 
независимо от того, положительное или от-
рицательное влияние они могут оказывать 
на него/нее.

Таблица 1
Результаты поведенческого намерения пользователя AR-приложения на основе

 модели СВПМ

Среднее 
арифметическое

Среднеквадра-
тическое 

отклонение

Тестовая 
статистика Р-значение

УИ - ЭИ 0,751 0,098 7,663 0,000
УИ - ПА 0,602 0,132 4,561 0,000
УИ - ПЭ 0,655 0,088 7,443 0,000
УИ - Ф 0,998 0,130 7,677 0,000

ЭИ - ПН 
(поведенческое 

намерение)
0,387 9,761 0,040 0,484

ПА - ПН 0,005 3,472 0,001 0,499
ПЭ - ПН 0,182 8,623 0,021 0,491
ПА - И 

(иммерсия) -0,101 12,034 0,008 0,496

ПЭ - И -0,289 10,175 0,028 0,488
Ф - И 1,503 16,384 0,092 0,463

О (опыт) - ПН 4,564 2,013 2,267 0,011
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ПН не связано с ЭИ, ПА и ПЭ. Именно 
практический опыт (далее – О), который 
школьники получили от использования 
AR-приложения, значительно коррелиру-
ет с ПН. Это означает, что независимо от 
того, насколько полезным для них являет-
ся AR-приложение, поведенческое наме-
рение будет мотивировано только тогда, 
когда обучающиеся сами испытают прило-
жение на практике. Также на их дальней-
шую мотивацию не влияют увлекатель-
ность и занимательность AR-приложения. 
Таким образом, опыт играет важнейшую 
роль в повышении поведенческого наме-
рения. С другой стороны, ПА, ПЭ и Ф не 
имеют значительной корреляции с И, что 
противоречит научным утверждениям о 
том, что повышение мотивации проис-
ходит путем стимулирования сенсорной, 
когнитивной и эмоциональной сфер по-
знавательной активности, что положитель-

ные эмоции играют большую роль в рас-
ширенной реальности или иммерсивности 
и что исключительно функциональность 
приложения является ключевой причиной 
того, что люди приобретают уверенность 
в собственной компетентности, способно-
стях и умении принимать правильные ре-
шения [2].

Что касается практического применения 
подростками AR-приложений, некоторые 
ответы показали достижение инновацион-
ных целей в обучении, а также негативных 
сторон, таких как появление зависимости 
от приложения, снижение трудолюбия и 
ухудшение психофизического состояния. 
Ответы наших респондентов явились ба-
зой для составления сравнительной та-
блицы 2 по выявлению положительных и 
отрицательных проявлений физиологиче-
ского влияния AR-приложений.

Таблица 2
Положительное и отрицательное физиологическое влияние AR-приложений

Положительное влияние Отрицательное влияние Часть тела
Пробуждает интерес и повы-
шает работоспособность поль-
зователя через расширение 
привычных возможностей и 
позитивные эмоции.

Повышенная нагрузка на глаза.
При длительном и систематическом 
погружении в виртуальное про-
странство проявляется аномалия 
рефракции у человека со здоровой 
зрительной системой и существен-
но возрастает риск возникновения 
миопии.

Орган зритель-
ной системы

Расширение объема мелких 
движений кистей и пальцев 
рук.

Возможное онемение (частичная 
потеря чувствительности) пальцев 
рук.

Верхняя конеч-
ность

Физические упражнения. При длительном использовании 
нагрузка на центральную нервную 
систему.

Другие части 
тела/органы

Вышеизложенная таблица 2 под-
тверждает мнение С.Г. Галагоновой о 
том, что технологии дополненной ре-
альности при длительном и системати-
ческом погружении оказывают опреде-
ленное воздействие на подростковый 

организм, что приводит к возникнове-
нию недомоганий и зависимости [3].

Известно, что задача нравственности 
– сделать жизнь человека лучше за счет 
увеличения таких позитивных факторов, 
как удовольствие и счастье, и уменьше-
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ния таких негативных факторов, как боль 
и несчастье. Увеличение «опыта счастья» 
также способствует повышению поведен-
ческого намерения, то есть пользователь-
ской мотивации. Приложения дополненной 
реальности помогают подросткам чув-
ствовать себя счастливыми и избавляют 
от стресса обучения в школе, они воспри-
нимаются как инструменты для изучения 
нового, восприятия необычных ощущений, 
а также для получения знаний и прогрес-
са эрудиции. Именно по этим причинам 
учебные заведения сегодня внедряют сме-
шанное обучение, когда новые технологии 
интегрируются в учебные программы, что-
бы преобразовать традиционный способ 
преподавания в более интерактивную и 
интересную мультимедийную педагогику, 
что позволяет преподавателям значитель-
но привлечь внимание обучающихся, тем 
самым повышая их мотивацию к учебному 
процессу.

Существует ряд факторов, влияющих 
на поведенческое намерение использовать 
AR-приложения, о которых должен знать 
каждый пользователь. Таким образом, ре-
комендуется ряд руководящих правил, что-
бы не навредить себе, в первую очередь 
ученикам: 

1) на этапе планирования внедрения ин-
новационной педагогики учителям важно 
определить цель. Не менее важно иметь в 
виду, что AR-технологии являются лишь 
инструментом, помогающим проводить не-
которые уроки в интерактивной форме, а не 
основным методом обучения;

2) педагоги должны убедить-
ся, что каждый из учеников знаком с 
AR-приложениями и чувствует себя ком-
фортно при их использовании. Необходи-
мо обеспечить теоретическую подготов-
ку обучающихся к использованию AR-
приложений; 

3) поощрять обучающихся к совместно-
му участию в учебной деятельности, свя-

занной с AR, чтобы дети лучше понимали 
возможные последствия при злоупотре-
блении технологиями, не допускать того, 
чтобы дети осваивали дополненную реаль-
ность в одиночку; 

4) обратиться за советом к педиатрам 
и психологам, чтобы избежать негатив-
ных последствий при использовании 
AR-приложений. Например, об оптималь-
ном уровне яркости экрана, чтобы не по-
вредить органы зрения ребенка, о том, при 
каких заболеваниях недопустимо исполь-
зование AR-приложения.

Заключение
Анализ трудов отечественных и зарубеж-

ных ученых, проведенные теоретические и 
практические исследования (две взаимодо-
полняющие модели системы повышения 
внутренней мотивации в образовательном 
процессе, корреляционный анализ резуль-
татов комплексного анкетирования, в кото-
ром приняли участие 87 обучающихся 7-8 
классов, обоснование положительного и 
отрицательного физиологического влияния 
AR-приложений, рекомендации при ис-
пользовании технологий дополненной ре-
альности в процессе обучения) подтверж-
дают актуальность изучения проявления 
персуазивности AR-технологий в совре-
менной системе образования. 

Результаты исследований показали, что 
удобство в использовании является веду-
щим предиктором уровня продуктивности 
AR-приложения для учащихся средних 
классов. Нами изучено в данной работе, 
что дополненная реальность может вызвать 
негативные последствия для психофизиче-
ского состояния школьников (персуазив-
ный фактор). Однако недостатки могут 
быть решены при помощи внедрения свода 
рекомендаций, которые обязаны знать и со-
блюдать педагоги и обучающиеся, находя-
щиеся в образовательной среде дополнен-
ной реальности.
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Аннотация
Внедрение дистанционного обучения в связи с мировой пандемией COVID-19 повли-

яло на образ жизни большинства педагогов, добавились новые стрессовые факторы, уве-
личилась нагрузка на зрительный анализатор и опорно-двигательный аппарат, усилилось 
психоэмоциональное напряжение. Проведён анализ копинг-стратегий учителей, реализу-
емых при переходе на дистанционную форму обучения. Конструктивные копинг-страте-
гии, помогающие быстро и успешно совладать со стрессом, доминировали у преподава-
телей с педагогическим стажем от 6 до 20 лет. Неконструктивные копинг-стратегии пре-
обладали у учителей с педагогическим стажем более 20 лет. Для педагогов с небольшим 
стажем работы предпочитаемой стратегией в стрессовой ситуации была стратегия «по-
иск социальной поддержки», молодые учителя чаще пользовались привлечением внеш-
них ресурсов для решения возникших проблем.

Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия COVID-19, педагоги, копинг-
стратегии, стресс, психоэмоциональное состояние

Abstract
Due to the global COVID-19 pandemic the introduction of distance learning influenced the 

lifestyle of most educators, added new stress factors, increased the load on the visual analyzer 
and musculoskeletal system and increased neuro-emotional stress. The analysis of coping 
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strategies that appeared during the transition of teaching to a distance learning mode has been 
carried out. Constructive coping strategies that help teachers cope with stress quickly and 
successfully during self-isolation and transition to distance learning have been observed among 
professional with teaching experience from 6 to 20 years. Non-constructive coping strategies 
prevailed among teachers with more than 20 years of teaching experience. “Seeking social 
support” was the preferred strategy of coping behavior in a stressful situation for educators 
with little work experience. Young teachers often used external resources to solve emerging 
problems. 

Keywords: distant learning, COVID-19 pandemic, educators, coping strategies, stress, 
psycho-emotional state

Введение
Пандемии, массовые техногенные и 

природные чрезвычайные происшествия, 
экологические катастрофы, военные кон-
фликты представляют значительные по 
интенсивности ситуации, влияющие на 
психофизиологические особенности и 
адаптационные механизмы не только кон-
кретных людей, но и больших групп на-
селения. Современные противоэпидеми-
ческие мероприятия в виде социальной 
изоляции, изменение привычных аспектов 
жизнедеятельности, ограничение профес-
сиональной активности, усиление негатив-
ных информационных потоков являются 
дополнительными стрессорами, форми-
руют особые условия в рамках трудовой 
деятельности. Согласно опубликованным 
результатам исследований, карантин в 
период эпидемий и пандемий, простран-
ственное дистанцирование, самоизоляция, 
социальная и экономическая напряжен-
ность, негативная информация (в социаль-
ных сетях) являются одними из основных 
факторов, способствующих возникнове-
нию у взрослого трудоспособного населе-
ния тревожности, страха, разочарования, 
чувства беспомощности, одиночества и не-
рвозности [7, 8]. 

Среди разных популяционных групп 
населения актуальным представляется 
исследование уровня стресса, которому 
подвержены педагоги и другие участни-
ки образовательного процесса. Необходи-
мый внеплановый переход на дистанци-
онную форму обучения в школах и вузах 
в марте 2020 г. в связи с мировой панде-

мией COVID-19 обозначил перед учреж-
дениями образования актуальные аспекты 
организации непрерывности обучения и 
профессиональной подготовки. Соглас-
но результатам мониторинга ЮНЕСКО, 
почти 1,6 млрд обучающихся в более чем 
190 странах оказались лишёнными воз-
можности посещать занятия в привычном 
традиционном формате [10]. Организация 
труда педагогов в условиях вынужденной 
самоизоляции привела к дополнительным 
сложностям наряду с текущей нагрузкой. 
Значимой причиной усиления стрессовых 
состояний участников образовательного 
процесса явился дистанционный формат 
обучения. Переход от аналогового к дис-
танционному обучению решает опреде-
ленные вопросы, связанные с получением 
знаний, но, в свою очередь, порождает но-
вые проблемы. Специфика дистанционно-
го формата передачи учебной информации 
у части педагогов и учеников усиливает 
психоэмоциональное напряжение. Опос-
редованное взаимодействие участников 
образовательного процесса, смена подачи 
учебного материала, доминирование само-
контроля обучающихся над контролем со 
стороны учителя, технические затрудне-
ния – все это значимые стрессовые факто-
ры как для учеников, так и для педагогов.

Образовательный центр Maximum в тан-
деме с экспертами общероссийского народ-
ного фронта опубликовал результаты анке-
тирования 29 тыс. учителей о готовности 
школ к дистанционному формату обучения 
в связи с пандемией COVID-19. Согласно 
результатам опроса, около 80% педагогов 
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в Российской Федерации обозначили про-
блемы, возникшие в ходе трансформации 
привычной организации обучения. Чаще 
всего это затруднения в технической сфе-
ре, отсутствие опыта работы в Интернете, 
психофизиологические особенности. Для 
большинства проанкетированных педа-
гогов онлайн-обучение – это достаточно 
ресурсозатратный вид профессиональной 
деятельности. Учителям с недостаточным 
уровнем знаний и опыта в рамках реали-
зации дистанционного обучения приходи-
лось кроме повседневной тематической 
подготовки к уроку осваивать и новые для 
них способы передачи учебного материа-
ла. Увеличившаяся нагрузка может явить-
ся причиной срыва механизмов адаптации, 
появления эмоционального напряжения, 
психофизиологического истощения, раз-
дражительности, формального подхода к 
реализации этого вида деятельности.

Введение дистанционной формы обу-
чения способствовало повышению часто-
ты использования электронных устройств 
как обучающимися, так и преподавателя-
ми. В опубликованных источниках пред-
ставлены сведения об ухудшении психо-
физиологического состояния участников 
образовательного процесса, связанного с 
интенсификацией применения информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
выявлены поведенческие факторы риска 
бесконтрольного их использования [1, 
5]. По данным исследования О.Ю. Ми-
лушкиной с соавт. (2020), в этот период 
у 96,6% обследованных учеников отме-
чено увеличение частоты использования 
электронных гаджетов, времени работы 
с ними. Около 80% родителей обрати-
ли внимание на ухудшение самочувствия 
учеников, из них более 60% регистриро-
вали симптомы, характерные для компью-
терно-зрительного синдрома [5]. Соглас-
но результатам исследования В.Р. Кучма,
А.С. Седовой, М.И. Степановой и др. 
(2020), большинство образовательных уч-
реждений в настоящее время не ориенти-

рованы на безопасный уровень проведения 
занятий в дистанционной форме, не учи-
тывается гигиенический аспект использо-
вания электронных устройств для транс-
лирования академической информации. 
Стрессовые факторы в условиях самоизо-
ляции и онлайн-обучения оказали негатив-
ное влияние на психофизиологическое со-
стояние педагогов и обучающихся: у 83,8% 
обучающихся были выявлены дисфунк-
ции, относящиеся к преморбидному фону, 
только 13,4% учеников показали удов-
летворительный уровень адаптации [4].
А.Ю. Баранов, Т.В. Малкова (2020) отме-
чают следующие проблемы психологиче-
ского характера, с которыми столкнулись 
педагоги при переходе на дистанционный 
формат обучения: психофизиологическое 
утомление, повышение уровня тревожно-
сти, волнение и неспособность удержать 
внимание учеников во время онлайн-заня-
тия, проблемы дисциплинарного характе-
ра и др. [1]. В.И. Поповым с соавт. (2020) 
установлено, что в период реализации дис-
танционного обучения увеличилась доля 
педагогов и учеников, не соблюдающих 
аспекты здорового образа жизни и гиги-
енические правила охраны зрительного 
анализатора, в эту выборку вошли около 
50% от общего количества обследуемых 
[6]. 

Таким образом, с внедрением дистан-
ционного формата обучения изменился 
образ жизни педагогов, добавились новые 
стресс-факторы, увеличилась нагрузка на 
зрительный анализатор и опорно-двига-
тельный аппарат, усилилось нервно-эмо-
циональное напряжение преподавателей. 
В последнее время часто рассматриваются 
стратегии поведения в стрессовых ситуа-
циях, которые значимо влияют на эффек-
тивность профессиональной деятельности. 
В публикациях Lazarus R., Folkman S. от-
мечаются следующие виды копинг-стра-
тегий: конструктивные (самоконтроль, 
планирование решения проблемы, поиск 
социальной поддержки); относительно 
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конструктивные (принятие ответствен-
ности, положительная переоценка); неко-
структивные (дистанцирование, бегство-
избегание, конфронтация) [2, 9]. Копинг-
поведение направлено на совладание со 
стрессовым фактором и помогает учителю 
адаптироваться в сложной ситуации. Не-
рациональное использование копинг-стра-
тегий может привести к срыву механизмов 
адаптации, конструктивный копинг явля-
ется гарантом сохранения здоровья и бла-
гополучия человека.

Цель исследования – провести анализ 
реализации копинг-стратегий, возникших 
при переходе на дистанционную форму об-
учения в режиме самоизоляции у педагогов.

Организация и методы исследования
Сбор информации осуществляли с ис-

пользованием психофизиологических 
онлайн-тестов. Выборка педагогов была 
сформирована путём распространения 
приглашений в виде онлайн-ссылки на 
тест через рабочие и неформальные чаты/
мессенджеры. В приглашении содержа-
лась информация о сути исследования, 
разъяснялся его добровольный и аноним-
ный характер, потенциальным респон-
дентам предлагалось переправить ссылку 
своим коллегам. Исследование проведе-
но во второй декаде апреля 2020 г., в нём 
приняли участие 169 учителей (женского 
пола) школ г. Нижневартовска. Респон-
денты были поделены на группы по пе-
дагогическому стажу. Были сформирова-
ны три группы: от 1 до 5 лет (47 чел.), от 
6 до 20 лет (68 чел.) и более 20 лет стажа 
(54 чел.). 

Для исследования совладающего со 
стрессом поведения (копинг-стратегий) 
применялась методика «Стратегии со-
владающего поведения», разработанная 
Lazarus R., Folkman S., стандартизирован-
ная Л.И. Вассерманом с соавт. [3, 9]. Ис-
пользуемый вариант опросника (Lazarus 
R., Folkman S.) содержит 50 несущих ин-
формацию положений-утверждений, каж-
дое из них характеризует особенности по-
ведения респондента в затруднительной 

или экстремальной ситуации. Утверждения 
интегрированы в шкалы: конфронтация, 
дистанцирование, самоконтроль, поиск 
социальной поддержки, принятие ответ-
ственности, бегство-избегание, планиро-
вание решения проблемы, положительная 
переоценка. Уровень избирательности ре-
спондентом копинг-механизмов определен 
согласно данным Л.И. Вассермана с соавт. 
[3]: показатель меньше 40 баллов – редкое 
использование соответствующей страте-
гии; от 40 баллов до 60 баллов – умеренное 
использование стратегии; показатель более 
60 баллов – выраженное предпочтение со-
ответствующей стратегии [3]. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение

Копинг-стратегии учителей представ-
лены в таблице. Согласно результатам ис-
следования, доминирующим копингом в 
группе преподавателей с педагогическим 
стажем от 1 до 5 лет являлась стратегия 
«поиск социальной поддержки», у педаго-
гов второй возрастной группы – «самокон-
троль», у респондентов с педагогическим 
стажем более 20 лет – «бегство, избега-
ние». При сравнительном анализе страте-
гий совладания со стрессом у респонден-
тов с разным педагогическим стажем были 
отмечены значимые отличия по отдельным 
шкалам. Наиболее отчетливые расхожде-
ния отмечались по критериям: «самокон-
троль», «поиск социальной поддержки», 
«бегство, избегание».

Респонденты, использующие стратегию 
«самоконтроль», адаптируются к стрессо-
вым факторам путем сдерживания эмоций, 
имеют высокий уровень самообладания. 
Этот копинг-механизм был более выра-
жен у учителей второй возрастной группы 
и составлял 69,6±2,70 баллов, у учителей 
с педагогическим стажем более 20 лет – 
47,5±1,45 баллов. У молодых преподавате-
лей эта поведенческая стратегия использо-
валась в меньшей степени (38,2±1,65 бал-
ла), способствуя влиянию эмоций на при-
нимаемые решения. Выявлены значимые 
различия между группами (p<0,05) (табл.). 
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Таблица 
Стратегии совладания со стрессом, (M±m)

Копинг-стратегия
 (в баллах)

Педагогический стаж
1-5 лет 6-20 лет более 20 лет

Конфронтация 32,3±1,68 30,5±2,79 29,5±2,85
Дистанцирование 53,4±1,56 37,6±2,04* ؞64,3±2,69°
Самоконтроль 38,2±1,65 69,6±2,70* ؞47,5±1,45°
Поиск социальной поддержки 67,5±2,57 36,2±1,46* ؞41,1±1,38°
Принятие ответственности 40,8±1,67 54,2±1,50* ؞53,9±2,07°
Бегство, избегание 53,1±1,35 30,7±1,43* ؞69,4±2,85°
Планирование решения проблемы 37,6±1,34 65,4±2,56* ؞56,2±2,83°
Положительная переоценка 50,2±2,78 58,8±2,06 ؞30,7±1,49°

Примечание: значимые различия между группами, p<0,05. * – между 1 и 2 группами; 
° – между 1 и 3 группами; ؞ – между 2 и 3 группами.
Большее количество баллов по шкале 

«принятие ответственности» набрали ре-
спонденты второй (54,2±1,50 балла) и тре-
тьей (53,9±2,07 балла) групп, что значимо 
выше по сравнению с педагогами 1 группы 
(40,8±1,67 балла) (табл.). Используя стра-
тегию «принятие ответственности», учи-
теля с педагогическим стажем выше 5 лет 
в большей степени признают свою роль в 
возникновении проблемной ситуации и 
принимают ответственность за ее решение.

Преподаватели первой возрастной груп-
пы чаще пользуются привлечением внеш-
них (общественных) ресурсов для выхода 
из затруднительных и стрессовых ситуаций. 
Стратегия «поиск социальной поддержки» 
в этой группе выражена в большей степе-
ни и в среднем составляла 67,5±2,57 бал-
ла, у педагогов второй группы – 36,2±1,46, 
у респондентов третьей группы – 41,1±1,38 
балла, выявлены значимые отличия (табл.). 
Закономерно, что учителя с педагогиче-
ским стажем от 1 до 5 лет больше, чем ре-
спонденты других групп, нуждаются в ин-
формационной и эмоциональной поддерж-
ке от социального окружения. Редкое ис-
пользование стратегии «поиск социальной 
поддержки» у преподавателей с большим 
педагогическим стажем может быть связа-
но с личностными особенностями, сниже-
нием уровня активности и мотивации.

Большее количество баллов по шка-
ле «планирование решения пробле-
мы» набрали педагоги второй группы 
(65,4±2,56 балла), они справлялись с труд-
ностями путем анализа возникшей ги-
покомфортной ситуации, планирования 
профессиональной деятельности, учи-
тывая имеющийся опыт и потенциал. 
Умеренное использование этого копинга 
(56,2±2,83 балла) отмечалось у препода-
вателей с педагогическим стажем более 
20 лет, и в меньшей степени эта адаптивная 
стратегия характерна для молодых учите-
лей (37,6±1,34 балла). Выявлены значимые 
отличия (табл.). Недостаточное исполь-
зование этой конструктивной стратегии 
инициирует увеличение эмоционального 
напряжения вследствие накопления нераз-
решенных трудностей, неэффективного по-
ведения при попытках решения проблем.

Низкие баллы по шкале «конфронта-
ция», свидетельствующие о противосто-
янии сложившейся ситуации, характер-
ны для респондентов всех групп, педа-
гоги редко использовали эту стратегию. 
У учителей первой возрастной группы 
– 32,3±1,68 балла, у учителей второй груп-
пы – 30,5±2,79 балла, у преподавателей 3 
группы – 29,5±2,85 балла (табл.). Значимые 
различия между группами не выявлены.

Учителя третьей группы демонстриро-
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вали высокие значения (69,4±2,85 балла) 
выбора копинг-стратегии «бегство-из-
бегание», в меньшей степени выбор это-
го копинга был характерен для их коллег 
из первой группы – в среднем 53,1±1,35 
балла, значимо реже использовали стра-
тегию избегания педагоги второй группы 
(30,7±1,43 балла) (табл.). Для копинг-по-
ведения «бегство-избегание» закономер-
ны активные усилия ухода от проблемы, 
что связано с низким уровнем адаптации 
к текущей стрессовой ситуации. У препо-
давателей с педагогическим стажем более 
20 лет данная стратегия находилась на 
первой ранговой позиции по частоте ис-
пользования, что свидетельствует о склон-
ности к отрицанию трудностей, тенденции 
отстранения от проблемы в связи с низким 
уровнем стрессоустойчивости и возмож-
ным психоэмоциональным напряжением.

Выбор копинг-стратегии «дистанциро-
вание», включающей деятельность по от-
странению от стрессового фактора, прак-
тикующей откладывание проблемы, с це-
лью снижения её значимости доминировал 
в группе педагогов со стажем работы более 
20 лет (64,3±2,69 балла), у молодых учите-
лей – умеренный уровень использования 
(53,4±1,56 балла), их коллеги из второй 
группы редко применяли эту стратегию 
(37,6±2,04 балла). Способность испыты-
вать положительные эмоции и находить 
плюсы в создавшейся кризисной ситуа-
ции продемонстрировали преподаватели 
второй возрастной группы, набрав боль-
шее количество баллов по шкале «поло-
жительная переоценка» (58,8±2,06 балла), 
умеренное использование этого копинга 
(50,2±2,78 балла) продемонстрировали мо-
лодые учителя, и в меньшей степени эта 
адаптивная стратегия характерна для учи-
телей третьей группы (30,7±1,49 балла).

Заключение
В ходе анализа стажа работы и реали-

зуемого совладающего со стрессом пове-
дения были выявлены доминирующие ко-
пинг-стратегии для каждого периода про-
фессиональной деятельности педагогов. 
Для учителей с педагогическим стажем от 
6 до 20 лет характерен проблемно-ориен-
тированный копинг, ведущими стратегия-
ми в этой группе являлись «самоконтроль» 
и «планирование решение проблемы», а 
наименее предпочитаемыми оказались 
«конфронтация» и «бегство, избегание». 
Для педагогов с небольшим стажем работы 
доминирующей являлась стратегия совла-
дающего поведения в стрессовой ситуации 
«поиск социальной поддержки», молодые 
учителя закономерно чаще пользовались 
привлечением внешних (общественных) 
ресурсов для выхода из затруднительно-
го положения. Учителя третьей группы 
предпочитали использовать стратегии 
эмоционально-ориентированного копинга.
К эмоциональному копингу индивиды 
прибегают тем чаще, чем выше их уровень 
тревожности, эта стратегия не является 
адаптивной, однако в некоторых случаях 
помогает справиться со стрессовой ситу-
ацией. Неконструктивные варианты по-
ведения в стрессе – копинги, ориентиро-
ванные на избегание и дистанцирование, 
доминировали у учителей, педагогический 
стаж которых более 20 лет, и были на-
правлены на снижение уровня дистресса. 
Учет доминирующих копинг-стратегий 
в профессиональной деятельности будет 
способствовать реализации эффективных 
методик и тренинговых программ коррек-
ции поведения педагогов в стрессовой си-
туации с целью обеспечения эффективно-
сти образовательного процесса и создания 
благоприятной психоэмоциональной сре-
ды в педагогическом коллективе.
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Аннотация
Обучение татарскому языку дошкольников является органической частью воспита-

тельно-образовательной работы и проводится в дошкольных образовательных органи-
зациях Республики Татарстан в режимных моментах, в дидактических и подвижных 
играх в помещении и на свежем воздухе, что содействует решению задач нравственно-
го, физического, трудового и эстетического воспитания дошкольников. Речевое развитие 
детей, включающее разделы, направленные на обогащение активного словаря, грамма-
тически правильной монологической и диалогической связной речи, ознакомление с ху-
дожественной литературой, достигается путем систематического, целенаправленного и 
планомерного кропотливого труда педагогов, а также домашних занятий с родителями. 
В статье анализируются терминологические особенности в сфере безопасности дорож-
ного движения на татарском языке, трудности перевода и коммуникации. В статье рас-
сматривается теоретико-методологическая и практическая значимость учебно-методиче-
ской литературы ГБУ «НЦБЖД» в обучении дошкольников правилам безопасного по-
ведения на дорогах. 

Ключевые слова: развивающее обучение, речевое развитие, татарский язык, терми-
нология, дошкольники, правила безопасного поведения на дорогах

Abstract
Teaching the tatar language to children is an organic part of the educational work carried 

out in preschool educational institutions in sensitive moments, in didactic and outdoor games 
indoors and outdoors, which contributes to solving the problems of moral, physical, labor and 
aesthetic education of preschoolers. Speech development of children, including sections aimed 
at enriching the active vocabulary, grammatically correct monologue and dialogic coherent 
speech, familiarization with fiction, is achieved through systematic, purposeful and systematic 
painstaking work of teachers, as well as homework with parents. The article analyzes the 
terminological features in the field of road safety in the tatar language, the difficulties of 
translation and communication. The article discusses the theoretical, methodological and 
practical significance of the educational and methodological literature of the «Scientific Center 
for Life Safety» in teaching preschoolers the rules of safe behavior on the roads.

Keywords: developmental education, speech development, tatar language, terminology, 
preschoolers, rules of safe behavior on the roads

Проблема сохранения и развития язы-
ков и культур является одной из наиболее 
насущных социально-культурных про-
блем как в Республике Татарстан, так и 
в России, и в мире в целом. В настоящее 
время как никогда важно, чтобы люди 
приобщались к общечеловеческим цен-
ностям через призму культуры других на-
родов, учились межличностному и меж-
культурному общению. Для эффективного 

решения этой важной задачи необходимо 
повысить социальную значимость языко-
вого и культурологического образования в 
обществе, воспитывать у подрастающего 
поколения толерантное отношение к на-
циональным традициям и обычаям других 
народов. Содержание национально-регио-
нального образования реализуется во всех 
образовательных учреждениях Республики 
Татарстан. Дошкольные образовательные 
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организации являются первой ступенью 
в системе непрерывного образования, и 
именно в них закладывается фундамент 
развития личности, интереса к языковому и 
культурному многообразию родного края.

По состоянию на 1 января 2022 г. в 
Республике Татарстан функционируют 
1974 образовательных организаций, ре-
ализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования. В 
данных учреждениях воспитываются бо-
лее 230 тыс. детей дошкольного возраста. 
В целях реализации права граждан на по-
лучение дошкольного образования на род-
ном языке в республике функционируют 
745 дошкольных образовательных органи-
заций с воспитанием и обучением на татар-
ском языке. В 1294 дошкольных образова-
тельных организациях имеются отдельные 
группы с воспитанием и обучением на та-
тарском языке. В группах с татарским язы-
ком воспитания и обучения воспитываются 
более 60 тыс. детей татарской националь-
ности. В целях популяризации государ-
ственных языков Республики Татарстан, 
распространения положительного опыта 
работы образовательных организаций по 
билингвальному образованию дошколь-
ников Министерством образования и нау-
ки Республики Татарстан учрежден грант 
«Лучший билингвальный детский сад». 
На базе ГАПОУ «Арский педагогический 
колледж имени Габдуллы Тукая» ежегодно 
проходит конкурс «Я говорю и работаю на 
татарском» с целью повышения професси-
онального мастерства среди русскоязыч-
ных воспитателей детских садов [8]. 

Обучение татарскому языку в дошколь-
ных образовательных организациях проис-
ходит в условиях искусственно созданной 
языковой среды и направлено на развитие 
способности детей к общению, умению не 
только составлять связные монологичные 
рассказы и отвечать на вопросы, но и са-
мому поддерживать беседу, вести диалог, 
налаживать совместную деятельность со 
сверстниками и взрослыми. Научить гово-

рить на татарском языке означает не только 
выучить слова и выражения, но и научить-
ся жить в другом культурном пространстве. 
Занятия по обучению татарскому языку яв-
ляются органической частью воспитатель-
но-образовательной работы и осущест-
вляются в дошкольных образовательных 
организациях Республики Татарстан в ре-
жимных моментах, в дидактических и под-
вижных играх в помещении и на свежем 
воздухе, что содействует решению задач 
нравственного, физического, трудового и 
эстетического воспитания дошкольников. 
Знакомство с праздниками и обычаями, 
играми, народными сказками и фолькло-
ром, национальной художественной лите-
ратурой также помогает более успешному 
погружению детей в культурную языковую 
среду и стимулирует дальнейшее активное 
использование татарского языка в повсед-
невной жизни [3, 7, 14].

Речевое развитие детей дошкольного 
возраста является одним из главных ком-
понентов их готовности к программе на-
чальной школы и дальнейшему успешному 
обучению. К сожалению, с каждым годом 
при поступлении в школу у большего коли-
чества детей имеются нарушения в разви-
тии речи. Образная, богатая синонимами, 
дополнениями и описаниями речь – явле-
ние очень редкое. Производить сравнение, 
анализ, обобщение, объяснять связи между 
явлениями, вести диалог со сверстниками 
и взрослыми дети смогут лишь в том слу-
чае, если они умеют использовать в речи 
не только простые, но и сложные грамма-
тические конструкции, имеют достаточ-
но богатый активный словарь, правильно 
произносят звуки в словах и предложени-
ях, интонационно верно передают смысл. 
Спорным остается и вопрос, связанный с 
обучением детей татарскому языку в до-
школьных образовательных организациях. 
С одной стороны – раннее детство рассма-
тривается как наиболее благоприятный пе-
риод для овладения родными и неродными 
языками. Но с другой стороны – у дошколь-
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ников отмечаются определенные трудно-
сти в усвоении второго языка в связи с тем, 
что отсутствует достаточная мотивация к 
овладению татарским языком. Кроме того, 
для русскоязычных детей, и даже для части 
детей из татарских семей татарский язык 
является по сути иностранным языком.

Овладение словарным запасом состав-
ляет основу речевого развития детей, по-
скольку слово является важнейшей еди-
ницей языка. Словарный запас определяет 
правильность выбора слов для называния 
предметов и объяснения значения слов, под-
бора прилагательных, антонимов и синони-
мов к определяемым словам и их количе-
ству. Словарная работа теснейшим образом 
связана с развитием связной диалогиче-
ской и монологической речи. Грамматиче-
ский строй речи определяет правильность 
составления предложений, падежного и ро-
дового изменения слов, употребления слов 
в единственном и во множественном чис-
ле. Дети усваивают грамматический строй 
речи практически, путем подражания речи 
взрослых и эмпирических языковых обоб-
щений. Звуковая культура речи детей опре-
деляется правильностью произнесения 
звуков изолированно, в словах и предложе-
ниях, использования интонации, обознача-
ющей эмоциональное состояние человека, 
постановки логического ударения в предло-
жении, употребления вопросительной, вос-
клицательной и повествовательной интона-
ции, изменения высоты голоса. В процессе 
ознакомления детей с художественной ли-
тературой происходит обогащение словаря, 
развитие образной речи, поэтического слу-
ха и творческой речевой деятельности, эсте-
тических и нравственных понятий [4, 9].

Работа по обучению детей правилам без-
опасного поведения в окружающем мире, 
в том числе и на дорогах, является неотъ-
емлемой частью образовательного про-
цесса дошкольных образовательных орга-
низаций. Педагогическими коллективами 
Республики Татарстан ведется системная 
работа по организации обучения детей пра-

вилам безопасного поведения на дорогах. 
Сегодня, в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта, обучение проводится 
не только на специально организованных 
занятиях, но и в других формах взаимодей-
ствия с детьми, способствующих активной 
познавательной и исследовательской дея-
тельности детей, развитию творческой ак-
тивности, в том числе и на татарском языке. 
Широко используется проектная, опытно-
экспериментальная деятельность, прово-
дятся экскурсии, в том числе виртуальные, 
популярным становится проведение раз-
личных акций, флэшмобов и т.д. Повышая 
компетентность родителей по особенно-
стям обучения дошкольников правилам 
безопасного поведения на дороге, в марш-
рутно-транспортных средствах, содействуя 
укреплению и развитию детско-родитель-
ских отношений через практическую дея-
тельность, педагоги дошкольных образо-
вательных организаций Республики Татар-
стан решают задачу воспитания будущих 
законопослушных участников дорожного 
движения. Педагоги дошкольных образо-
вательных организаций, педагоги по обуче-
нию татарскому языку на хорошем уровне 
обеспечены необходимыми методическими 
и дидактическими пособиями для работы с 
детьми. Но, с учетом терминологических 
и содержательных сложностей в вопросах 
обучению детей правилам безопасного по-
ведения на дорогах возникает потребность 
в обогащении образовательного инстру-
ментария, создания наглядно-дидактиче-
ских материалов, игр и пособий [6, 13].

В качестве примера рассмотрим некото-
рые терминологические особенности татар-
ского языка в сфере безопасности дорож-
ного движения. Как и в других прикладных 
дисциплинах, таких как экологическая без-
опасность, безопасность труда, информа-
ционная безопасность, терминология безо-
пасности дорожного движения  включает в 
себя и технические термины, отражающие 
функционирование транспортных систем, 
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и социально-гуманитарные, отражающие 
место человека и общества в этих системах. 
Терминология безопасности дорожного 
движения не является статичной и интен-
сивно развивается. Педагоги при обучении 
детей правилам безопасного поведения на 
дорогах, журналисты средств массовой 
информации, сотрудники отделов пропа-
ганды безопасности дорожного движения 
Госавтоинспекции сталкиваются с необхо-
димостью точной передачи тех или иных 
терминов, татарские эквиваленты которых 
в общедоступных словарях не имеются. 
Отсутствие единой нормы словоупотребле-
ния негативно сказывается на применении 
татарского языка в сфере транспортного 
образования, средствах массовой информа-
ции,  делопроизводстве, при оформлении 
дорожных указателей. В результате «сти-
хийного» процесса формирования лексики 
в татарском языке наблюдаются вариатив-
ность, неточные и дословные переводы 
термина, допускаются терминологическая 
многозначность, громоздкость, неудачное 
калькирование. У таких терминов из об-
ласти безопасности дорожного движения 
как «безопасность дорожного движения», 
«дорожно-транспортное происшествие», 
«технический осмотр», «пешеходный пере-
ход», «островок безопасности» в ходу как 
минимум по три татарских эквивалента: 
юл хәрәкәте хәвефсезлеге, юл-транспорт 
куркынычсызлыгы, юл хәрәкәте иминле-
ге; юл-транспорт вакыйгасы, юл-транспорт 
фаҗигасе, юл-транспорт һәлакәте, бәла-
казага китерә торган ситуация; техник ка-
рау, техник күзәтү, техник тикшерү; урам-
ны аркылы чыгу юлы, җәяүлеләр кичүе, юл 
аша чыгу, җәяүлеләр өчен кичү, «зебра» 
тибындагы сызык белән  җәяүлеләр өчен 
кичү; иминлек утравы и т.д. Среди много-
компонентных (трех-, пяти-, шести-) тер-
миносочетаний в татарском языке выде-
ляются те, которые соответствуют одному 
слову-термину в русском языке. Глаголы, 
обозначающие действие или состояния, 
также вызывают сложности в употребле-

нии. Так, русские глаголы «ходи» и «иди» 
и татарские глаголы «йөр» и «бар» содер-
жат общий элемент движения. В русском 
языке они указывают на самостоятельное 
передвижение, а в татарском языке упо-
требляются как в значении ходить, так и в 
значении ехать: «җәяү йөрим» – хожу пеш-
ком, «велосипедта йөрим» – езжу на вело-
сипеде. Калькирование терминов в сфере 
безопасности дорожного движения в та-
тарском языке возникает в результате пе-
ревода морфологических частей русского 
или интернационального слова, в резуль-
тате чего образуются суффиксальные тер-
мины: «двигатель» – йөрткеч, «указатель» 
– күрсәткеч, «сигнализация» – сигналлаш-
тыру и т.д.

В связи с этим в 2014 г. Научным центром 
совместно с ГИБДД Республики Татарстан 
был разработан и издан русско-татарско-
английский словарь по безопасности до-
рожного движения, который содержит око-
ло 2500 терминов. В словаре представлена 
терминология, относящаяся к таким темам 
как организация дорожного движения, без-
опасность участников дорожного движе-
ния, организация работы пассажирского 
транспорта, безопасность транспортных 
средств и грузов, формирование правосо-
знания и культуры в области дорожного 
движения, которые объединяет сфера без-
опасности дорожного движения; словарь 
адресован широкому кругу читателей [10].

Навыки безопасного поведения на до-
рогах могут появиться только в результа-
те систематической кропотливой работы 
педагогов и положительного примера ро-
дителей, когда полученные детьми теоре-
тические знания обязательно закрепляют-
ся практикой. Обучение детей правилам 
безопасного поведения на дорогах прово-
дится во всех дошкольных образователь-
ных организациях Республики Татарстан 
с использованием пособий, разработанных 
ГБУ «НЦБЖД». Первое учебное пособие 
с наглядными красочными иллюстриро-
ванными приложениями для детей на та-
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тарском языке «Юл әлифбасы» («Азбу-
ка дорожной науки») было издано еще в 
1998 г. С 2009 г. началось регулярное изда-
ние методических рекомендаций на татар-
ском языке по обучению детей правилам 
безопасного поведения на дорогах, пред-
ставляющих педагогам образцы конспек-
тов по разработке собственных интегри-
рованных занятий, дающих возможность 
для дальнейшей творческой работы. Кроме 
того, Научный центр помогает педагогам 
разрабатывать и издавать авторские ра-
бочие тетради и сборники занятий. Так, 
сотрудники ГБУ «НЦБЖД» оказали ме-
тодическую поддержку в разработке и из-
дании педагогами МБДОУ «Детский сад 
№24 комбинированного вида с татарским 
языком воспитания и обучения» Вахитов-
ского района г. Казани сборника методи-
ческих рекомендаций для всех возрастных 
групп «Уйный-уйный өйрәнәбез», содер-
жащего авторские дидактические игры и 
занятия. На протяжении более 10 лет по 
итогам республиканских смотров-конкур-
сов «Зеленый огонек», которые проводят-
ся с целью активизации деятельности до-
школьных образовательных организаций 
по обучению детей правилам безопасного 
поведения на дорогах и профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматиз-
ма, издаются сборники лучших материалов 
педагогов, в которых также публикуются 
конспекты занятий педагогов на татарском 
языке (МБДОУ «Карелинский детский сад 
общеразвивающего вида» Балтасинского 
муниципального района – «Буратино белән 
сәяхәт»; МБДОУ «Муслюмовский детский 
сад общеразвивающего вида «Кояшкай» 
Муслюмовского муниципального района 
– «Могҗизалы юллар»; МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида №7 с. Ак-
таныш» Актанышского муниципального 
района  – «Юлларда акыл кирәк» и т.д.). 

Научный центр регулярно участвует в 
разработке и рецензировании интерактив-
ных образовательных материалов на та-
тарском языке по обучению детей от 4 до 

11 лет, размещенных на портале «Сакла». 
В рамках инновационной виртуальной 
среды представлены мультимедийные мо-
дули «Куркынычсыз балачак шәһәре», раз-
нообразные дидактические игры и серии 
мультфильмов «Юл сакчылары», дети в 
доступной и увлекательной форме знако-
мятся с правилами безопасного поведения 
на дорогах.

ГБУ «НЦБЖД» привлекает к разработке 
художественных книг для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста из-
вестных татарских писателей и поэтов: 
совместно с Ранифом Шариповым была 
издана книга со стихами «Урамда безне 
нәрсә көтә», с Йолдыз Шараповой – кни-
га-раскраска со стихами «Серле китап». 
В рамках Года родных языков и народно-
го единства в 2021 г. Научным центром и 
Рузалем Мухаметшиным издано нагляд-
но-дидактическое пособие с объемными 
иллюстрациями для детей (в том числе с 
ОВЗ) по правилам безопасного поведения  
на дорогах «Юл мозаикасы». Все издания 
предназначены для самостоятельного чте-
ния детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста, а также для совместной 
деятельности педагогов и родителей по 
обучению детей правилам безопасного по-
ведения на дорогах. Взрослый с помощью 
данных книг помогает детям ориентиро-
ваться в терминах и понятиях, обогащая 
активный словарь, предлагает задания, со-
ответствующие возрастным особенностям, 
которые направлены на овладение связной 
речью как средством коммуникации, фор-
мирование фонематического слуха и лек-
сико-грамматического строя речи. Неболь-
шие по объему стихи способствуют обога-
щению словарного запаса дошкольников и 
учащихся начальных классов на татарском 
языке, развитию их речи, стимулируют де-
тей к самостоятельному чтению, развива-
ют интерес к художественным книгам, по-
могут ненавязчиво понять необходимость 
соблюдения правил безопасного поведения 
на дорогах и в маршрутных транспортных 
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средствах. 
Совместное изучение иллюстраций, бе-

седа и придумывание развития дальней-
ших событий положительно сказываются 
на умении грамматически правильно стро-
ить полные предложения, не нарушают ло-
гику и последовательность в высказывании 
мыслей, расширяют представления детей 
о многообразии транспортных средств и 
дорожных знаках, их видах и назначении, 
помогают правильно ориентироваться в до-
рожной среде и  выборе безопасного марш-
рута. Взрослый может попросить детей со-
считать количество пешеходов и автомоби-
лей, определить направление их движения, 
назначение транспортных средств, расска-
зать об особенностях изображенного вре-
мени года. Наглядные образы приобретают 
форму и позволяют лучше закрепить пред-
ставления об окружающем мире, которые 
будут храниться в памяти в течение мно-
гих лет и служить в качестве нормативных 
установок соблюдения правил безопасного 
поведения на дорогах.

С целью создания условий для сохра-
нения всех языков и культур народов, про-
живающих в Республике Татарстан, Указом 
Президента Республики Татарстан 2021 год 
объявлен Годом родных языков и народного 
единства. По инициативе ГБУ «НЦБЖД» с 
марта по апрель 2021 г. был организован ре-
спубликанский конкурс на татарском языке 
«Яшел сигналга сәяхәт», в котором приня-
ли участие учащиеся общеобразователь-
ных школ, колледжей и вузов, воспитатели 
дошкольных образовательных организаций 
и учителя начальных классов, педагоги уч-
реждений дополнительного образования, 
журналисты телерадиокомпаний. В ходе 
конкурса участниками представлены 225 
материалов из 38 районов Республики Та-
тарстан в четырех номинациях: 

1) проза для детей дошкольного воз-
раста «Яшь җәяүленең дуслары»;

2) проза для детей младшего школьно-
го возраста «Юллар безне алга дәшә»;

3) поэзия для детей дошкольного воз-

раста «Могҗизалы юллар»;
4) поэзия для детей младшего школь-

ного возраста «Имин була күрсен юллар» 
[15].

В творческих работах участники кон-
курса в занимательной форме, в виде ска-
зок и стихотворений, на примере действий 
главных персонажей знакомят детей до-
школьного и младшего школьного возрас-
та с необходимостью соблюдения правил 
безопасного поведения на дорогах, во вре-
мя езды на велосипеде, самокате, ролико-
вых коньках, в маршрутных транспортных 
средствах и т.д. Представленные на кон-
курс творческие материалы продемонстри-
ровали разнообразие форм работы с деть-
ми, тематики, занимательной мотивации, 
привлекательной для каждого ребенка, 
благодаря чему достигается большой вос-
питательный эффект.

Оптимальным способом формирования 
у детей эмоционально-положительного от-
ношения к соблюдению правил безопасно-
го поведения на дорогах является проведе-
ние интегрированных занятий по речевому 
развитию детей, в рамках которых дети 
обучаются навыкам чтения, правильному 
звукопроизношению и грамматическому 
изложению мыслей, овладевают навыками 
вести диалог со взрослыми и сверстника-
ми. За счет гармоничного объединения об-
разовательных областей, различных видов 
деятельности у детей происходит форми-
рование целостной картины окружающего 
мира и развитие коммуникативной компе-
тентности.

28 апреля 2021 г. в Казанском государ-
ственном институте культуры состоялся 
финал Республиканского конкурса начи-
нающих поэтов и писателей на татарском 
языке «Яшел сигналга сәяхәт». Финали-
стов и почетных гостей встречали музы-
кальные и танцевальные коллективы вуза. 
В фойе была организована тематическая 
выставка с работами дошкольных образо-
вательных организаций г. Казани, Кукмо-
ра, Мамадыша, Нижнекамска по обучению 
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детей правилам безопасного поведения 
на дорогах, а также выставка детской ху-
дожественной литературы на татарском 
языке и учебно-методической литературы 
ГБУ «НЦБЖД». 

Для участия финалистов конкурса была 
организована работа творческой школы. С 
мастер-классами по созданию произведе-
ний на татарском языке выступили заведу-
ющий сектором развития языков народов 
Республики Татарстан Кабинета мини-
стров РТ, поэт, драматург, член Союза пи-
сателей Республики Татарстан Рузаль Му-
хаметшин, писатель, литературный критик, 
заслуженный деятель искусств РТ, член 
Союза писателей Республики Татарстан 
Галимжан Гильманов,  главный редактор 
журналов «Салават күпере» и «Сабантуй», 
писатель, член Союза журналистов РТ Зиля 
Хуснутдинова. Финалисты конкурса имели 
возможность обсудить с известными татар-
скими поэтами и литераторами вопросы о 
творчестве и профессии писателя, особен-
ностях создания произведений для детей и 
подростков, специфике терминологии по 
тематике безопасности дорожного движе-
ния на татарском языке. 

По итогам конкурса ГБУ «НЦБЖД» 
подготовлен и издан сборник с творчески-
ми материалами победителей на татарском 
языке, в который вошли сказки и стихи для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста (100 стр.). Тираж сборника в объ-
еме 2600 экз. был безвозмездно передан в 
образовательные учреждения республи-
ки. Проведение конкурса «Яшел сигналга 
сәяхәт» позволило выявить лучших педа-
гогов и активное, неравнодушное и заин-
тересованное данной проблемой молодое 
поколение людей, от которых во многом 
зависит подготовка детей к будущей без-

опасной жизни на больших дорогах нашей 
республики. Республиканский конкурс на-
чинающих писателей на татарском языке 
«Яшел сигналга сәяхәт» показал, что при 
обучении детей правилам безопасного по-
ведения на дорогах каждый педагог ищет 
новые идеи, методы и формы в своей рабо-
те, которые были бы интересны детям, со-
ответствовали бы их возрасту и эффектив-
но решали образовательные и воспитатель-
ные задачи.

Эффективность обучения детей татар-
скому языку достигается путем система-
тического, целенаправленного и плано-
мерного кропотливого труда педагогов до-
школьной образовательной организации, 
а также домашних занятий с родителями. 
Своевременно усвоенная дошкольника-
ми точная терминология по соблюдению 
правил безопасного поведения на дорогах, 
опирающаяся на конкретные представле-
ния, значительно повышает уровень их ре-
чевого развития, совершенствует культуру 
речевого общения, расширяет представле-
ния о многообразии транспортных средств 
и дорожных знаков, их видах и назначении, 
правильной ориентации в дорожной среде 
и выборе безопасного маршрута. Строгое 
соблюдение правил дорожного движения 
взрослыми, положительный пример родите-
лей, терпение и настойчивость в привитии 
привычек безопасного поведения у детей 
помогут нам сформировать необходимые 
компетенции безопасного поведения на до-
рогах, сохранить жизнь и здоровье подрас-
тающего поколения. Правила безопасного 
поведения на дорогах, усвоенные детьми в 
сензитивный период, впоследствии стано-
вятся нормой поведения, а их соблюдение 
– потребностью.
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Аннотация
Представлены размышления автора о возможностях научно-образовательного класте-

ра в сфере культуры и искусства, предложены решения по активизации его деятельности.
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Abstract
The author's reflections on the possibilities of scientific and educational cluster in the field of 

culture and art are presented, solutions for activating its activities are proposed. 
Keywords: scientific and educational cluster, training of personnel of culture and art in the 

conditions of digital transformation

Введение 
Термин «кластер» вошел в нашу жизнь 

относительно недавно, стал популярным 
и, как часто бывает в подобных случаях, 
приобретает все большую многозначность. 
Что удивительно, словари и всезнающий 
Интернет не предлагают большого разноо-
бразия толкования содержания этого совре-
менного феномена. Кроме традиционного 
прямого перевода с английского «cluster» 

– «скопление, рой», чаще авторы ограни-
чиваются комментарием, что это объеди-
нение каких-либо однородных элементов 
в единое целое и что кластер как резуль-
тат объединения обретает новые свойства, 
кроме тех, которые имеют элементы, его 
образующие.

Но современный научно-образователь-
ный кластер – эффективный инструмент 
для решения проблем не только образова-
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ния и науки, но и рынка труда. И на это сле-
дует обратить самое пристальное внимание 
с тем, чтобы максимально использовать его 
без преувеличения огромные возможности.

В нашем случае из всего множества 
определений, предлагаемых словаря-
ми, энциклопедиями, авторами статей 
и монографий, наиболее корректным 
представляется понимание кластера 
как модели «сетевого взаимодействия в 
рамках социального партнерства, объ-
единяющей научные, образовательные, 
социальные, культурные учреждения, 
промышленные предприятия, элемен-
ты инновационной инфраструктуры» [1]. 

А также определение территориальных 
кластеров 2008 г., предложенное в Методи-
ческих рекомендациях по реализации кла-
стерной политики в субъектах Российской 
Федерации: «Территориальные кластеры 
(далее – кластеры) – объединение пред-
приятий, поставщиков оборудования, ком-
плектующих, специализированных про-
изводственных и сервисных услуг, науч-
но-исследовательских и образовательных 
организаций, связанных отношениями тер-
риториальной близости и функциональной 
зависимости в сфере производства и реали-
зации товаров и услуг. При этом кластеры 
могут размещаться на территории как од-
ного, так и нескольких субъектов Россий-
ской Федерации» [2].

Имея опыт участия в создании и работе 
научно-образовательного кластера ФГБОУ 
ВО «Казанский государственный институт 
культуры» в 2011-2013 гг., то есть в тот пе-
риод, когда Республика Татарстан одной из 
первых в России начала создавать научно-
образовательные кластеры на базе ведущих 
вузов [3], по прошествии времени можем 
делать выводы о безусловных достоин-
ствах подобных объединений образования, 
науки и практики, в нашем случае, вуза, ор-
ганизаций СПО и учреждений культуры, а 
также об упущенных возможностях.

Методология и методы
На всех этапах работы проводились ин-

формационные исследования, то есть из-
учались нормативно-правовые, теоретико-
методологические, прикладные аспекты 
организации работы научно-образователь-
ного кластера, опыт коллег, в том числе за-
рубежных. Все это предполагало анализ и 
синтез информации. Велось наблюдение, 
в том числе включенное. Создавались и 
апробировались экспериментальные раз-
работки: локальные нормативные доку-
менты, проводились совместные организа-
ционные, учебно-методические и научные 
мероприятия, например, были успешно 
реализованы «сквозные» учебные планы с 
организациями СПО. 

Основная часть
Представляется несомненно верным со-

временный подход к пониманию научно-
образовательного кластера как формы сете-
вого взаимодействия именно на основе до-
говоренностей и на добровольных началах, 
которые предусматривают осуществление 
необходимых и разнообразных совмест-
ных действий, совместное использование 
ресурсов и компетенций всего множества 
самостоятельных участников для совмест-
ного достижения целей каждого из них. 

Такой подход позволяет объединить 
субъекты кластера в гибкую, адаптив-
ную систему по отраслевому или иному, 
не обязательно региональному призна-
ку. Совместное использование всех типов 
кластерных ресурсов – кадровых, инфор-
мационных, материально-технических, 
учебно-методических, социальных и т.п. 
– всеми участниками кластера позволяет 
оптимизировать образовательный процесс 
и повысить качество предоставляемых об-
разовательных услуг, следовательно, каче-
ство работы, в нашем случае, учреждений 
культуры и искусства.

Использование кластерного подхода, 
по мнению Н.И. Кузьменко [4], позволит 
выявить дифференциацию в реализации 
предоставления качества образовательных 
услуг. Кластеризация приведет к улучше-
нию таких показателей, как научная, ме-
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тодическая, социальная результативность 
образования.

Современный научно-образовательный 
кластер – это эффективный инструмент 
для решения проблем не только образова-
ния и науки, но и в первую очередь рынка 
труда.

Примером может служить ситуация, в 
которой оказалась страна в период локда-
уна весны-лета 2020 г., связанного с пан-
демией коронавирусной инфекции. Об-
разовательные организации и учреждения 
культуры, активно использующие совре-
менные технологии, оперативно, практи-
чески без технических и эмоциональных 
срывов перешли на дистанционный режим 
работы. Цифровые ресурсы в сфере обра-
зования и культуры стали своеобразным 
якорем, позволившим сохранить образова-
тельный процесс, продолжить творческую 
деятельность, создать новые формы рабо-
ты образовательных организаций и учреж-
дений культуры и искусства, каждому из 
нас сохранить себя как личность и профес-
сионала, остаться в профессиональном, 
политическом и культурном пространстве 
страны и мира. 

И именно удаленный режим показал, 
что нужно и возможно сделать.

Всего два примера.
1. Многочисленные предложения мас-

совых открытых онлайн-курсов (massive 
open online course, MOOC – вид дистанци-
онных образовательных программ, пред-
полагающий неограниченное число участ-
ников и открытый доступ через Интернет) 
не учитывали потребности направлений 
и профилей подготовки вузов и средних 
профессиональных образовательных уч-
реждений культуры. А своих курсов в от-
расли не было. Но сегодня такие курсы 
необходимы, причем не только в форс-
мажорных обстоятельствах. Думается, что 
сопряженные основные образовательные 
программы нескольких вузов или вуз – ор-
ганизация СПО и созданные на их основе 
совместными усилиями МООС обогатили 

бы содержательную, методическую, про-
фориентационную составляющую этих 
программ, предоставили возможность 
студентам и слушателям программ допол-
нительного профессионального образова-
ния, всей системе непрерывного профес-
сионального образования слушать лекции 
ведущих ученых и специалистов отрасли, 
присутствовать на мастер-классах, побы-
вать в учреждениях культуры и искусства 
и т.п., наконец, способствовали бы акаде-
мической мобильности студентов.

2. Цифровая компетентность студентов, 
преподавателей, специалистов,  которую 
мы сформулировали как способность к ис-
пользованию цифровых информационно-
коммуникационных технологий в решении 
задач профессиональной деятельности [5], 
необходимо формировать не только в соот-
ветствии с современными реалиями, но и 
перспективами развития культуры и искус-
ства. Проведенное в Казанском государ-
ственном институте культуры предвари-
тельное исследование [там же] подтверди-
ло, что без непосредственного и активного 
участия работодателей эта компетенция на 
требуемом уровне сформирована быть не 
может. Эта проблема может быть развер-
нута до сколь угодно широких масштабов, 
с проведением научных, методических и 
образовательных мероприятий, с привле-
чением работодателей, коллег из других 
вузов, публикациями и т.п.

Даже эти рассуждения демонстрируют 
практически неисчерпаемые возможности 
научно-образовательного кластера, создан-
ного на базе вуза культуры.

Что, на наш взгляд, принципиально важ-
но в сегодняшнем понимании научно-об-
разовательного кластера:

– понимание кластера как модели сете-
вого взаимодействия в рамках социального 
партнерства; 

– объединение научных и образователь-
ных организаций, социальных и учрежде-
ний культуры и искусства, других органи-
заций, элементов инновационной инфра-
структуры;
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– объединение в заданную систему ко-
ординат участников на добровольных на-
чалах, поддерживая заинтересованность 
каждого в каждом в результате объедине-
ния всех типов кластерных ресурсов – ка-
дровых, информационных, материально-
технических, учебно-методических, соци-
альных и т.п.; 

– кластер – это не только внутренние 
связи. Не менее важны связи внешние, в 
том числе с административными структу-
рами – территориальными органами вла-
сти;

– договоренности, которые предусма-
тривают осуществление совместных дей-
ствий, совместное использование ресурсов 
и компетенций множества самостоятель-
ных институциональных участников для 
совместного достижения целей каждого из 
участников; 

– оптимизация образовательного про-
цесса и повышение качества предоставляе-
мых образовательных услуг на всех этапах 
непрерывного профессионального образо-
вания, начиная с профессиональной ориен-
тации  и до завершения профессиональной 
деятельности работника;

– создаются благоприятные условия для  
академической мобильности студентов за 
счет согласования структуры и содержания 
образовательных программ;

– усиливается и качественно меняется 
роль работодателя;

– создаются условия для эффективной 
и востребованной научно-исследователь-
ской работы и проектной деятельности, 
производства товаров, работ и услуг путем 
активного включения в процессы их созда-
ния научно-педагогических работников и 
обучающихся (студентов, аспирантов, слу-
шателей и т.д., передачи в организации ин-
новационных технологий и методик, гото-
вых решений, в том числе управленческих;

– включение образовательных организа-
ций, входящих в кластер, в решение ключе-
вых социально-экономических задач, что 
позволит кластеру стать значимым систе-

мообразующим институтом устойчивого 
развития отрасли, территории или региона;

– формируются единое информацион-
ное пространство и коллективные объекты 
интеллектуальной собственности для обра-
зования и производства. 

И это при том, что кластеры чаще соз-
даются с целью выстраивания системы 
непрерывного профессионального образо-
вания – от подготовки кадров до их систе-
матического повышения квалификации ка-
дров, при необходимости профессиональ-
ной переподготовки, что возможно только 
в инновационном образовательном, про-
фессиональном и информационно-комму-
никационном пространстве. В этом аспекте 
кластер становится эффективным инстру-
ментом управления кадровой ситуацией, 
объединяя возможности высшего, средне-
го профессионального и дополнительного 
профессионального образования. 

В этом контексте в числе наиболее эф-
фективных видим сетевые решения при-
менительно к совместному созданию и ис-
пользованию не только образовательных 
программ, но и образовательных техноло-
гий, развитию академической мобильности 
студентов и преподавателей на основании 
интеграции ресурсов кластера, совместное 
участие участников кластера в российских 
и международных конкурсах, программах, 
проектах, продвижение кластера в проек-
тах международного сетевого сотрудни-
чества, в формировании и использовании 
профессионально-коммуникативных сетей 
для активизации интеллектуального и про-
фессионального потенциала отраслевого 
сообщества в культуре и искусстве, сотруд-
ничество с заинтересованными российски-
ми, международными и зарубежными пар-
тнерами.

Согласимся в целом с А.В. Герасимовым 
[6], выделившим для анализа преимуществ, 
ограничений и рисков при создании и ор-
ганизации функционирования системы на-
укоемкого партнерства три приоритетных 
аспекта: организационно-управленческий; 
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социальный; экономический – и считаем 
возможным использовать данный многоа-
спектный подход для анализа деятельности 
кластера в целом, а не только его научной 
составляющей.

Можно утверждать, что современный 
научно-образовательный кластер характе-
ризуется: 

– развитой системой организационных 
связей между его элементами; 

– отсутствием экономической зависимо-
сти между юридическими лицами, входя-
щими в него; 

– обеспечением образовательной, на-
учно-исследовательской, творческой, ком-
мерческой деятельности на основе эффек-
тивного стратегического и делового со-
трудничества. 

Нельзя не обратить внимание и на то, 
что в условиях научно-образовательного 
кластера, при всех его положительных ха-
рактеристиках, может возникнуть ряд про-
блем с занятостью профессорско-препода-
вательского состава. В зависимости от под-
хода к организации совместной деятельно-
сти, распределения обязанностей, нагрузка 
одних преподавателей может значительно 
вырасти, других – напротив, уменьшиться. 
И здесь тот самый случай, когда пересека-
ются все три названные аспекта: органи-
зационно-управленческий, социальный и 
экономический. И далеко не каждое эко-
номически обоснованное решение будет 
способствовать повышению качества обра-
зовательного, научно-исследовательского, 
творческого или воспитательного компо-
нента.

Следовательно, выделения трех аспек-
тов для анализа деятельности кластера не-
достаточно – обязательным должен быть 
анализ качества непрерывного професси-
онального образования, для обеспечения 
которого такие кластеры в большинстве 
случаев и создаются.

Выводы
Поскольку современный научно-обра-

зовательный кластер создается и работает 

для эффективной подготовки квалифици-
рованных специалистов в системе непре-
рывного профессионального образования 
по основным и дополнительным профес-
сиональным программам, для реализации 
различных проектов на основе интеграции 
научного, образовательного и инноваци-
онного потенциала участников кластера 
можно в числе целей кластера в сфере 
культуры и искусства выделить:

– повышение эффективности системы 
профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства;

– создание образовательных и социаль-
ных программ и проектов, активизация на-
учных исследований и инновационной де-
ятельности в сфере культуры и искусства, 
обеспечение условий и возможностей для 
их реализации;

– повышение эффективности использо-
вания интеллектуальных, материальных и 
информационных ресурсов в подготовке 
специалистов и проведении научных ис-
следований по приоритетным направлени-
ям развития образования, науки, культуры, 
социальной сферы;

– повышение роли вуза как ядра класте-
ра в образовательном, культурном и соци-
ально-экономическом развитии общества.

Достижение названных и других целей 
возможно при соблюдении ряда принци-
пов, среди которых важное место занима-
ют:

– единство образовательного, научно-
исследовательского, творческого и иннова-
ционного процессов во взаимосвязи с со-
циально-культурной сферой и экономикой;

– непрерывность образовательного про-
цесса и преемственность образовательных 
программ различных уровней (среднего 
профессионального, высшего, дополни-
тельного профессионального), в том числе 
сокращенных сроков их освоения;

– инновационная направленность науч-
ной и творческой деятельности – от про-
ведения фундаментальных научных ис-
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следований до тиражирования и передачи 
в практику образовательных и социально-
культурных технологий;

– организационное, учебно-методиче-
ское, научное и информационное взаимо-
действие между всеми участниками кла-

стера, равенство и учет их интересов; 
– программно-целевой подход к плани-

рованию и прогнозированию деятельности 
кластера и отдельных направлений его де-
ятельности.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема современного состояния религиозной безопасно-

сти личности. Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного со 
студентами, в которых были использованы как закрытые, так и открытые вопросы. Вы-
явлена неоднозначность мнения студентов по отношению к религии, что отражает про-
тиворечивые тенденции, существующие в российском обществе, в том числе усиление 
роли религии и распространение религиозности в различных сферах жизни как «моды 
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на религию» и непосредственного «возрождения духовности». Обнаружено отсутствие 
единства в разных аспектах религиозных представлений опрашиваемых.

Ключевые слова: безопасность, религиозная безопасность, отношение к религии, 
вера, конфессии, религиозные представления, отношение к Богу

Abstract
The article deals with the problem of the current state of religious security of the individual. 

The results of an empirical study conducted with students, in which both closed and open 
questions were used, are presented. The ambiguity of students' opinions in relation to religion 
is shown, which reflects the contradictory trends that exist in Russian society, including the 
strengthening of the role of religion and the spread of religiosity in various spheres of life as a 
«fashion for religion» and a direct «revival of spirituality». The lack of unity in different aspects 
of the religious beliefs of the respondents was revealed. 

Keywords: security, religious security, attitude to religion, faith, confessions, religious 
beliefs, attitude to God

Согласно статье 28 Конституции Рос-
сийской Федерации, каждому гарантирует-
ся свобода совести, свобода вероисповеда-
ния, включая право исповедовать индиви-
дуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, сво-
бодно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними [1].

Вот уже почти 30 лет мы в России су-
ществуем в реальности возрожденного ре-
лигиозного сознания, реальности, совер-
шенно противоположной атеистической 
идеологии, на которой коммунистическая 
партия строила своё воспитание народных 
масс.

Религия как феномен общественной 
жизни России не является сегодня чем-то 
опасным для личности, общества или го-
сударства. Можем даже отметить её бла-
гоприятное воздействие в условиях неста-
бильности, крушения авторитетов и духов-
ного кризиса. Вместе с тем, рост влияния 
религии заставляет внимательно присма-
триваться к этому процессу.

В связи с этим специалистам безопас-
ности жизнедеятельности важно пред-
ставлять себе реальную религиозную си-
туацию, духовный и нравственный потен-
циал религии и религиозных организаций, 
оценивать их влияние на общественную 
жизнь, подрастающее поколение. При этом 
особое внимание следует обратить на де-

ятельность религиозных организаций с 
ярко выраженной экстремистской направ-
ленностью. Например, исламизм с его раз-
новидностью – ваххабизмом, который стал 
серьезной проблемой на Северном Кавказе 
и все больше распространяет свое влияние 
на другие регионы нашей страны, а также 
религиозные секты.

Согласно Стратегии национальной без-
опасности России, утвержденной Прези-
дентом РФ 2 июля 2021 г., одним из наци-
ональных интересов на современном этапе 
является укрепление традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, 
сохранение культурного и исторического 
наследия народа России. Это вызвано теми 
обстоятельствами, что все более разруши-
тельному воздействию подвергаются базо-
вые моральные и культурные нормы, рели-
гиозные устои, институт брака, семейные 
ценности. Насаждение чуждых идеалов и 
ценностей, осуществление без учета исто-
рических традиций и опыта предшествую-
щих поколений реформ в области образо-
вания, науки, культуры, религии, языка и 
информационной деятельности приводят 
к усилению разобщенности и поляризации 
национальных обществ, разрушают фунда-
мент культурного суверенитета, подрыва-
ют основы политической стабильности и 
государственности. Одновременно нарас-
тают проявления агрессивного национа-
лизма, ксенофобии, религиозного экстре-
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мизма и терроризма.
Участились попытки разжигания меж-

национальных и межконфессиональных 
конфликтов, ослабления государствообра-
зующего народа. Подвергаются дискреди-
тации традиционные для России конфес-
сии, культура, русский язык как государ-
ственный язык Российской Федерации [2].

Что касается понятия «религиозная без-
опасность», то среди множества трактовок 
(А.И. Казанник, С.В. Козлов, Е.С. Сусло-
ва, Ю.В. Сластилина [3]) мы считаем наи-
более приемлемым определение, которое 
основано на понятии «безопасность» – это 
состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз, 
данное ещё в 1992 г. в законе Россий-
ской Федерации от 05.03.1992 г. №2446-1 
«О безопасности» [4]. Данный закон за-
крепил понятие «жизненно важные инте-
ресы» – это «совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспе-
чивает существование и возможности про-
грессивного развития личности, общества 
и государства».

Таким образом, отталкиваясь от выше-
приведенных рассуждений, можно сфор-
мулировать понятие религиозной безопас-
ности. Религиозная безопасность – это со-
стояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз в ре-
лигиозной сфере.

Далее можем отметить объекты безо-
пасности. Это, прежде всего, личность – ее 
права и свободы; общество – его матери-
альные и духовные ценности; государство 
– его конституционный строй, суверенитет 
и территориальная целостность, а также 
субъекты безопасности. Здесь же в первую 
очередь следует государство, затем – обще-
ство, а потом только – личность.

Закон РФ «О безопасности» в ст. 3 дает 

определение «угрозы» как «совокупность 
условий и факторов, создающих опасность 
жизненно важным интересам личности, 
общества и государства». Мы считаем, что 
в данную совокупность условий и факто-
ров необходимо включать и религиозные.

Считаем правильным вести речь о рели-
гиозной, а не о духовной сфере. Последняя 
по своему объему более содержательна и 
включает в том числе всё, что связано с 
религией. К религиозной сфере можно от-
нести все общественные отношения, где 
религия является условием или фактором 
их возникновения и существования. Это 
и религиозное сознание, религиозная дея-
тельность и религиозные отношения. 

Целью нашего исследования явилось 
изучение безопасности учащихся Казан-
ского федерального университета в свете 
их личных религиозных предпочтений. 

Было проведено анонимное анкетирова-
ние студентов 2 и 3 курсов разных инсти-
тутов (экономики, управления и финансов 
и международных отношений, института 
филологии и межкультурной коммуника-
ции), всего 124 человека. На некоторые 
вопросы перечень ответов был закрытым, 
а по некоторым – открытым, то есть анке-
тируемый мог дать несколько суждений. 
Различные курсы были взяты нами для 
того, чтобы убедиться в изменениях миро-
воззрения студентов. Сразу скажем, что из-
менения имеются, но в плане религиозных 
предпочтений различия не существенны, 
поэтому мы решили рассматривать выра-
женное мнение студентов обобщённо.

Для многих людей вопрос отношения 
к религии связан с уяснением понятий 
«жизнь» и «смерть», продолжительности 
первого и реальности второго и последую-
щих ожиданий. Так, на рис. 1 представле-
но распределение отношения студентов к 
«вечной» жизни.
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Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Вы хотели бы жить вечно?» 

На вопрос «В вашем понимании, смерть 
– это …?» большинство студентов указа-
ли, что это прекращение биологического 
существования – 49% и 60%, вторым был 
ответ, что это процесс отделения души от 
тела: 17% и 22%. Конец всего – так счита-
ют 7% и 14% опрошенных, встреча с Богом 
– 5% и 12% и Божий суд – 5% и 10%, под-
ведение итогов жизни – 10% и 4%, переход 
в более совершенный мир – 2,5% и 10%. 
Вечные мучения выбрали 4% на третьем 
курсе, на втором – 0%.

Для всех конфессий исключительно 
важным является признание наличия выс-
шего существа, то есть Бога.  Не могли и 
мы пройти мимо того, чтобы выяснить: ка-
кая часть опрашиваемых признаёт его су-
ществование и какую роль, по их мнению, 
он выполняет, а также верит в существова-
ние ангелов, привидений и  тому подобных 
явлений.

Результаты представлены на рис. 2 и 3, 
соответственно.

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Верите ли Вы в существование Бога?»

Ответы на вопрос «Что есть Бог?» рас-
пределились примерно одинаково: выс-
ший разум – 17,5%, нравственный закон 

– 15,5%, сверхъестественная сила – 22%, 
мировая душа – 20,5%, любовь – 7,5%, со-
весть – 4%, другое – 22%. 
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Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Верите ли Вы в существование
 сверхъестественных сил (ангелов, привидений и пр.)?»

Анкетируемым предлагалось объяс-
нить, что такое религия в их понимании. 
Большинство ответов звучало так: вера в 
единого Бога – 53,5%, вера в бессмертие 
души – 26%. Ответ «Религия – это вера в 
себя» выбрали 22%, а 20,5% – веру в свер-
хъестественные силы, 15,5% отметили 
веру в высший космический разум и в по-
тусторонние силы – 13,5% соответственно.

Интересные результаты даны на вопрос 
о вероисповедании. Так как среди студен-
тов преимущественно представлены жи-
тели многоконфессионального Татарста-
на, объяснимо, что большинство указало 
своей религией христианство (правосла-
вие) и ислам (21,5% и 25%), но достаточ-
но большое количество студентов указали 
агностицизм, считая, что человек не может 
знать, существует ли Бог – 31%. Отрицают 
существование Бога (атеисты) – 14%, но 
нельзя не отметить, что на 2-м курсе тако-
вых 22%, на третьем – только 6%. По 2% 
опрошенных своей религией указали ша-
манизм, язычество, сатанизм, а 4% – буд-
дизм. 5,5% студентов ещё не определились 

со своим вероисповеданием.
Свой выбор вероисповедания 40% сту-

дентов связывают с тем, что соответству-
ющая религия традиционна в их семье, а 
58% – это результат самостоятельных ис-
каний. 2% объясняют свой выбор модой.

Продолжая тему роли семьи, предлага-
лось ответить на вопрос: «Соблюдаются 
ли в Вашей семье основные религиозные 
обряды?» Твёрдое «да» было в 19,5% отве-
тов, скорее «да» – 35%, что составляет бо-
лее 50% опрошенных. Категоричное «нет» 
– в 21% ответов и «скорее нет» – в 23,5%.

На следующей диаграмме (рис. 4) тезис 
о ведущей роли семьи в религиозном вос-
питании подрастающего поколения в от-
ветах студентов получил дополнительное 
подкрепление.

Пятая часть всех студентов указала ре-
лигиозные организации как место, где 
должна прививаться религиозная культура, 
но вот вопрос  «Посещаете ли Вы храм?» 
дал результаты, представленные на следу-
ющей диаграмме (рис. 5).
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Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос «Где, по-Вашему, люди должны 
получать представление о религиозной культуре?»

Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос «Посещаете ли Вы храм
(мечеть, синагогу, другой храм)?»

Ответы на вопросы: «Читаете ли Вы 
религиозную литературу? Соблюдаете ли 
Вы посты? Отмечаете ли Вы религиозные 
праздники по канонам (правилам рели-
гии)?» демонстрируют, что большинство 
студентов не утруждают себя ни первым 
(67,5%), ни вторым (77%), ни третьим 
(56%). 

Читают религиозную литературу 12%, 
постятся 13% и 22%, чтят праздники 8%.

Ответы на вопрос: «В каких случаях вы 
обращаетесь к Богу?» показывают, что у 
многих присутствует потребительское от-
ношение к религии, когда обращение к все-
вышнему связано с преодолением каких-то 
трудностей, испытаний, например, сессии, 
когда молодой человек не очень уверен в 
своих знаниях, а получить заветную поло-
жительную оценку так хочется. 35% сту-

дентов о Боге и не задумываются (рис. 6).
Достаточно сложным является вопрос 

о роли религии в жизни государства. Кон-
ституция страны закрепила принцип свет-
ского государства, отделения от него церк-
ви и взаимного невмешательства в дела 
друг друга, равенства всех религий. С дру-
гой стороны, общественно-политическая 
жизнь нашей страны даёт много примеров 
возрастающей роли религиозных объеди-
нений в жизни как российского общества, 
так и государства в целом.  

Студенты в большинстве случаев 
(66,5%) отметили равенство религий перед 
законом, при этом 22,5% считают, что де-
ятельность конфессий следует ограничить 
только религиозной сферой. 10% всех сту-
дентов считают, что обществу вообще ре-
лигия не нужна, альтернативой им стали 
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2% участников опроса, считающих, что 
конфессии должны активно участвовать в 
общественно-политической жизни. Отме-

тим, что 12% студентов затруднились дать 
ответ на этот вопрос. 

На рис. 7 представлено распределение 
ответов на достаточно непростой сегодня 
вопрос о месте православия в современном 

Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос «В каких случаях Вы обращаетесь
 к Богу?»

российском  обществе, о возможности его 
приоритета среди остальных конфессий.

Рис. 7. Ответы респондентов на вопрос «Должно ли православие в нашей 
стране иметь приоритет над другими религиями?»

Следующий вопрос был о  толерантно-
сти студентов нашего университета. Ответ 
положительный – только 3% студентов от-
метили отрицательное отношение к пред-

ставителям других конфессий. Как свиде-
тельствуют данные на рис. 8, преобладает 
уважительное отношение
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Рис. 8. Ответы респондентов на вопрос «Каково Ваше отношение к людям 
других религиозных взглядов?»

Следующая группа вопросов касалась 
деятельности религиозных сект. Примерно 

треть студентов сталкивалась с предложе-
ниями вступить в секту (рис. 9).

Рис. 9. Ответы респондентов на вопрос «Предлагалось ли Вам вступить 
в религиозную секту?»

Вместе с тем у 98% студентов слово 
«секта» вызывает отрицательные ассоциа-
ции, а у 2% – безразличные. 14% считают, 
что деятельность сект представляет сегод-
ня опасность, а 86% на этот счет имеют 
противоположное мнение.

Также нам было важно узнать, насколь-
ко молодые люди обладают достаточными 
представлениями о современных конфес-
сиях. Только 18% студентов свои знания 
оценили положительно (рис. 10).

Рис. 10. Ответы респондентов на вопрос «Считаете ли Вы, что обладаете 
достаточными знаниями о современных религиях?»
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28% опрошенных считают, что незна-
ние особенностей других конфессий ведёт 
к непониманию и недоверию между людь-
ми. 45% исходят из того, что не всегда это 
может иметь место, а 27% исключают не-
понимание и недоверие по этой причине. 
Вместе с тем, 53% студентов не поддер-
живают введения обязательного для всех 
курса «Религиоведение» с углубленным 
изучением традиционных конфессий и 
иных религиозных объединений. 20% при-
ветствуют это предложение, а 26% затруд-
нились с ответом.В завершение студентам 
предлагалось ответить на вопрос «Как Вы 
оцениваете личную религиозную безопас-
ность?» 58% оценивают её как высокую, 
28% – достаточно высокую, 14% – как не-
достаточную. Никто из опрошенных не 
оценил безопасность как низкую.

На основании вышеизложенного можно 
сделать ряд выводов.

Во-первых, религиозная безопасность 

остается важной компонентой безопасно-
сти государства, общества и личности.

Во-вторых, под религиозной безопасно-
стью мы понимаем состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и 
внешних угроз в религиозной сфере.

В-третьих, личная религиозная безопас-
ность – это состояние защищённости жиз-
ненно важных интересов личности, обе-
спечивающее соблюдение и реализацию 
конституционных прав и свобод, прежде 
всего, права исповедовать либо не испове-
довать религию, иметь свободу совести и 
вероисповедания.

В-четвертых, неоднозначность мнений 
студентов относительно веры, отсутствие 
единства в разных аспектах их религиоз-
ных представлений не препятствует обще-
му мнению о достаточном уровне личной 
религиозной безопасности.
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Аннотация
Объекты культурного наследия, подверженные воздействию опасных факторов при-

родных процессов и явлений, становятся все более уязвимыми к их воздействию, что 
ведет к невосполнимой утрате культурного наследия. Одним из основных условий по-
вышения устойчивости объектов историко-культурного наследия становится разработка 
методики оценки уязвимости таких объектов. В исследовании рассматриваются практи-
ческие аспекты применения принципов закона Вебера-Фехнера в определении уязвимо-
сти объектов культурного наследия, находящихся под воздействием негативных факто-
ров опасных природных процессов и явлений. В основе исследования лежит принцип из-
менения категории физического состояния объектов культурного наследия от изменения 
уровня воздействия опасных факторов природных процессов. 

Ключевые слова: объекты культурного наследия, памятники архитектуры, истори-
ческие застроенные территории, культурный слой земли, опасные природные процессы, 
уязвимость объектов, оценка уязвимости, устойчивость объектов, повышение устойчи-
вости объектов

Abstract
Cultural heritage objects that are exposed to dangerous factors of natural processes and 

phenomena are becoming increasingly vulnerable to their impact. This leads to an irreparable 
loss of cultural heritage. One of the main conditions for increasing the stability of historical and 
cultural heritage objects is the development of a methodology for assessing the vulnerability 
of such objects. The study examines the practical aspects of applying the principles of the 
Weber-Fechner law in determining the vulnerability of cultural heritage objects that are under 
the influence of negative factors of dangerous natural processes and phenomena. The research 
is based on the principle of changing the category of the physical condition of cultural heritage 
objects from changes in the level of exposure to dangerous factors of natural processes.
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Keywords: objects of cultural heritage, architectural monuments, historical built-up areas, 
the cultural layer of the earth, dangerous natural processes, vulnerability of objects, vulnerability 
assessment, stability of objects, increasing the stability of objects

В настоящее время объекты культур-
ного наследия являются частью сложной 
природно-техногенной системы. Для мно-
гих исторических территорий характер-
но проявление многих факторов опасных 
природных процессов и явлений, а в не-
которых районах и вовсе их комплексное 
воздействие, усиливающее возможные 
последствия. По этой причине состояние 
значительной части объектов культурного 
наследия характеризуется как неудовлет-
ворительное.

Наблюдения за их состоянием в регио-
нах России показывают, что такие объекты 
в большой степени подвержены разруше-
нию в результате неблагоприятных при-
родных процессов и явлений, а также до-
полнительных техногенных нагрузок [1].

Объектам культурного наследия несут 
угрозы повреждений или утрат следующие 
факторы: 

– природные и техногенные подтопле-
ния, оползни, карсты, абразии и др. экзо-
генные процессы;

– геологические и гидрологические осо-
бенности грунтов (структурно неустойчи-
вые грунты);

– неконтролируемая урбанизация и воз-
растающее движение автотранспорта, не-
адаптированное новое строительство в 
исторической среде;

– техногенные нагрузки на грунты и 
конструкции объектов;

– процессы естественного старения, 
ускоряющие неблагоприятные климатиче-
ские условия (высокая влажность, грунто-
вые воды, длительность залегания снега и 
льда и т.д.).

Среди факторов риска для объектов 
культурного наследия на первом месте сто-
ят природные воздействия, наиболее зна-
чимые из которых по частоте проявления – 
эрозионные процессы, подтопление, изме-
нение геологической среды на территории 

объектов культурного наследия. Во многих 
случаях ситуация усугубляется серьезны-
ми  климатическими изменениями.

Объекты культурного наследия, нахо-
дясь под влиянием окружающей природной 
среды, а также испытывая действие факто-
ров, связанных с инженерно-хозяйствен-
ной деятельностью человека, испытыва-
ют это воздействие в двух направлениях. 
Первое связано с разрушением материала 
кладки и, как следствие, с деформацией ос-
новных конструкций; второе направление 
разрушения объектов развивается в скры-
той форме и связано с изменением состоя-
ния и свойств грунтов основания [4]. 

Под воздействием источников и причин 
опасных природных процессов и техноге-
неза происходят изменения структуры и 
свойств грунтов оснований.

Также нарушение водного баланса в 
сфере взаимодействия объекта культурно-
го наследия с геологической средой приво-
дит к подтоплению, увеличению градиента 
грунтового потока, что связано с развитием 
суффозии, приводящей к разуплотнению 
грунтов основания, снижению их несущей 
способности, развитию других негативных 
инженерно-геологических процессов [3, 5]. 

Процессы, обусловленные воздействи-
ем подтопления в исторически застроен-
ных территориях, приводят к значитель-
ным разрушениям и повреждениям объек-
тов культурного наследия.

Подтопление способствует снижению 
несущей способности грунтов оснований 
сооружений, вызывая значительные де-
формации и разрушения объектов культур-
ного наследия.

Это приводит к незатухающим неравно-
мерным осадкам, крену объектов и даль-
нейшим трещинам в стенах. 

Ярким примером таких процессов слу-
жит разрушение части здания Алексан-
дровского пассажа в г. Казань (рис. 1).
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Рис. 1. Провал Александровского пассажа в г. Казань 
в результате карстово-суффозионных процессов

Взаимодействие основных несущих 
конструкций объектов культурного насле-
дия с факторами внешней среды приводят 
к частичному, а в некоторых случаях и пол-
ному их разрушению. Нарушение баланса 
в грунтах оснований объектов культурного 
наследия оказывает колоссальное влияние 
на устойчивость таких объектов.

Ускорение физического разрушения 
объектов культурного наследия под воз-
действием техногенных и природных фак-
торов представляет угрозу их «выжива-
нию» и возможности быть переданными 
будущим поколениям [2].

Развитие деформаций и повреждений 
объектов культурного наследия в условиях 
негативного влияния техногенных и при-
родных факторов делает объекты более 
уязвимыми.

Под уязвимостью объектов культурного 
наследия будем понимать изменение фи-
зического состояния несущих конструк-
ций (осадки и крены основания объектов, 

трещины в цоколе здания, повреждения 
наружных стен, трещины в облицовке, 
коррозионные разрушения и т.д.) при воз-
действии опасных природных процессов и 
явлений.

Дополнительные техногенные нагрузки 
и изменения климатического фактора во 
времени только будут усиливать опасные 
природные процессы.

Степень уязвимости объектов истори-
ко-культурного наследия определяется их 
восприимчивостью к воздействию факто-
ров опасных природных процессов.

На сегодняшний день объекты культур-
ного наследия имеют 4 категории состоя-
ния зданий. Каждая категория имеет свою 
характеристику видов повреждений по 
внешним признакам по результатам пред-
варительного обследования. 

Для каждой категории технического со-
стояния объектов культурного наследия 
зададим определённый интервал значений 
показателя уязвимости в промежутке (0; 1).
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Рис. 2. Схема воздействия опасных природных процессов на объекты 
культурного наследия

Таблица 1
Показатели уязвимости

Категория технического состояния объектов 
историко-культурного наследия Значение показателя уязвимости (V)

I – нормальное До 0,2
II – удовлетворительное 0,2-0,4
III – неудовлетворительное 0,5-0,7
IV – предаварийное или аварийное Свыше 0,7

Зависимость изменения категории со-
стояния объектов историко-культурного 
наследия от изменения интенсивности воз-
действия опасных природных процессов 
может быть объяснена посредством зако-
на Вебера-Фехнера. Суть закона состоит 
в том, что интенсивность ощущения чего-
либо прямо пропорциональна логарифму 
интенсивности раздражителя. Математи-
чески данную зависимость можно описать 
следующим образом:

V= logG;
V – показатель уязвимости;
G – показатель опасности или подвер-

женности объекта культурного наследия 
опасным природным процессам.

Показатель опасности (G) определим 
согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика 
опасных природных воздействий». Опре-
деление показателя опасности выполняет-
ся отдельно по каждому типу природной 
опасности, исходя из площадной поражен-

ности территории исследуемого объекта 
культурного наследия. 

Из формулы (1) следует, что по мере 
роста интенсивности силы воздействия 
опасных природных процессов и явлений 
возрастает и величина дефектов и повреж-
дений конструкций объектов культурного 
наследия (рис. 3). Согласно данной интер-
претации Закона, связь между уязвимостью 
объекта культурного наследия от измене-
ния опасного воздействия природных про-
цессов, изменяющегося в арифметической 
прогрессии, и интенсивностью изменения 
опасных природных процессов, изменяю-
щейся в геометрической прогрессии, выра-
жается логарифмическим уравнением. Ха-
рактерной особенностью логарифмической 
зависимости является «сжатие шкалы» 
роста ощущения при увеличении интен-
сивности воздействия и «область безраз-
личия», когда еще опасность далека от ее 
превращения в угрозу.
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Рис. 3. Интерпретация Закона Вебера-Фехнера

Практические аспекты применения гра-
фической формы Закона Вебера-Фехнера 
позволят дать прогнозную оценку физиче-

ского состояния или категории объекта куль-
турного наследия при потенциальном воз-
действии опасных природных процессов. 
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Аннотация
Автомобильная дорога представляет собой комплексное инженерное сооружение, 

предназначенное для обеспечения безопасного и удобного движения транспортных 
средств, с предоставлением своевременного и качественного обслуживания участников 
дорожного движения на объектах дорожного сервиса, расположенных вдоль автомобиль-
ных дорог общего пользования.

В современных условиях наличие объектов дорожного и придорожного сервиса явля-
ется неотъемлемой частью обустройства дорог. Несмотря на тот факт, что объекты сер-
виса не входят в состав автомобильной дороги, они являются элементами обустройства и 
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должны кроме обслуживания участников движения, транспортных средств соответство-
вать требованиям безопасности дорожного движения. 

Дорожный сервис представлен объектами, находящимися в полосе отвода автодорог 
(площадками отдыха, остановками), придорожный сервис – объектами, не имеющими 
прямого отношения к эксплуатационным особенностям автодороги, но обладающими 
прямым и косвенным влиянием на такой важный показатель, как безопасность и ком-
фортность поездки.

Ключевые слова: безопасность, аварийность, дорожно-транспортные происшествия, 
объекты дорожного сервиса, обслуживание, автомобильная дорога

Abstract
The road is a complex engineering structure designed to ensure safe and convenient movement 

of vehicles, with the provision of timely and high-quality service to road users at road service 
facilities located along public highways.

In modern conditions, the availability of road and roadside service facilities is an integral 
part of road construction. Despite the fact that service facilities are not part of the road, they 
are elements of the arrangement and must, in addition to servicing traffic participants, vehicles, 
comply with road safety requirements.

Road service is represented by objects located in the right-of-way of roads (recreation sites, 
stops), roadside service – objects that are not directly related to the operational features of the 
road, but have a direct and indirect impact on such an important indicator as safety and comfort 
of the trip.

Keywords: road safety, accident rate, road traffic accidents, road service facilities, 
maintenance, road

Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 г. [8] ставит 
целью оснащение сети автомобильных до-
рог России качественными объектами до-
рожного и придорожного сервиса (далее – 
ОДС) вдоль автомобильных дорог общего 
пользования [4]. 

Сфера ОДС в России стала бурно разви-
ваться с конца XX века, но без единой кон-
цепции и учета требований к комфортно-
сти, уровню обслуживания и самое главное 
– к безопасным условиям движения. Высо-
кие темпы данного процесса и слабое ре-
гулирование привели к достаточно хаотич-
ному расположению ОДС на автомобиль-
ных дорогах общего пользования. Иссле-
дование авторов статьи режима движения 
транспортных потоков в районах ОДС на 
участках дороги, проходящих через насе-
ленные пункты (км 102+000 – км 104+000 – 
пос. Васильевка, км 104+000 – км 108+000 
г. Буинск, км 110+000 – км 112+000 – с. 
Мещеряково) автомобильной дороги Р-241 
показало, что наблюдается снижение ско-

рости потоков около них до 30% и, по дан-
ным анализа аварийности, до 20% – рост 
ДТП, связанных с движением на террито-
рии и на подъездах к ОДС [6]. Поэтому со-
гласно утвержденному приказом ФДА «Ро-
савтодор» №2124 от 12 декабря 2016 г. «Об 
утверждении положения о генеральной схе-
ме размещения объектов дорожного серви-
са и многофункциональных зон дорожного 
сервиса вдоль автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения» 
[4], на федеральных трассах планируется 
разместить более 744 объектов дорожного 
сервиса, в том числе 46 автозаправочных 
станций, 426 площадок отдыха, 50 пунктов 
питания, 166 станций технического обслу-
живания, 56 мотелей, 230 автомобильных 
газонаполнительных компрессорных стан-
ций (АГНКС), 271 многофункциональную 
зону (МФЗ) [4]. Все они должны соот-
ветствовать Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 28 октября 
2020 г. №1753 «О минимально необходи-
мых для обслуживания участников до-
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рожного движения требованиях к обеспе-
ченности автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значе-
ния объектами дорожного сервиса, разме-
щаемыми в границах полос отвода авто-
мобильных дорог, а также требованиях к 
перечню минимально необходимых услуг, 
оказываемых на таких объектах дорожного 
сервиса» [5].

Отметим, что объекты дорожного и при-
дорожного сервиса федеральных дорог по 
количеству в несколько раз превышают 
другие классы дорог. При этом федераль-
ным дорогам характерны большая интен-
сивность и плотность с разнообразным со-
ставом потоков, и они наиболее аварийно 
опасны и нуждаются в модернизации дан-
ных объектов. 

В сложившейся ситуации возникают 
требующие своего решения проблемы: 

– пространственные, связанные с ме-
сторасположением и частотой размещения 
ОДС;

– качественные, зависящие от разноо-
бразия и качественного уровня ОДС (про-
блемы безопасности дорожного движения).

В соответствии с [7], объекты сервиса 
и подъезды к ним, прежде всего, должны 
отвечать требованиям безопасности, соот-
ветствовать геометрическим параметрам и 
техническим характеристикам автодорог, 
а также предоставлять услуги участникам 
дорожного движения в достаточном объ-
еме и с высоким качеством. Среди сово-
купности условий, влияющих на выбор 
площадки для размещения ОДС, можно 
выделить несколько групп.

1. Нормативные факторы. Основным ре-
гулирующим документом является ГОСТ 
33062-2014 «Дороги автомобильные обще-
го пользования. Требования к размещению 
объектов дорожного и придорожного сер-
виса» [2], содержащий нормы обеспечен-
ности ОДС.

2. Следующая группа факторов – геогра-
фические, прежде всего рельеф местности. 
Необходимо строго соблюдать требования 
ст. 65, п. 15 Водного кодекса [1], которая 
не допускает строительство объектов об-
служивания транспортных средств (АЗС, 
СТО) в пределах водоохранных зон.

3. Транспортные факторы: рациональ-
ность размещения ОДС определяется по 
показателям интенсивности движения 
транспортных потоков на участке, класса и 
категории автодороги.  

4. Экономические факторы: при разме-
щении объектов ОДС относительно друг 
друга должны соблюдаться удобные ус-
ловия посещаемости их для обеспечения 
рентабельности и окупаемости объекта.

В странах Европы, Америки, Азии на-
копили значительный опыт по строитель-
ству и использованию объектов дорожного 
и придорожного сервиса с обеспечением 
безопасности и комфортности дорожного 
движения. Например, в Европе размеще-
ние придорожного сервиса определяется 
так: «правильный сервис на правильном 
месте» или принцип АВС, который пред-
полагает размещение ОДС (объекты обслу-
живания участников дорожного движения, 
транспортных средств, транспортных про-
цессов и др.) с удобным, безопасным до-
ступом на транспортном средстве (далее 
– ТС) (рис. 1). 

Примечание: А обозначает удовлетво-
рительный доступ на ТС (вблизи главной 
дороги); В обозначает хороший доступ на 
ТС (около кольцевых дорог); С обознача-
ет отличный доступ на ТС (у главной ма-
гистрали, что позволяет не отклоняться от 
основного маршрута движения).

Для оценки уровня организации 
ОДС обратимся к федеральной автомо-
бильной дороге Р-241 «Казань-Буинск-
Ульяновск», проходящей по территории 
Республики Татарстан. 
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Рис. 1. Принцип АВС при размещении объекта сервиса

Согласно паспорту, выявлены следую-
щие характеристики автодороги федераль-
ного значения Р-241: 

– протяженность по Республике Татар-
стан 137 км (рис. 2);

– имеет 2 и 3 технические категории;
– тип дорожной одежды – капитальный, 

покрытие асфальтобетонное; 
– связывает Татарстан с Ульяновской, 

Самарской областями и дает выход на юго-
восток России. 

Проведенный анализ показал, что ОДС 
автодороги Р-241 в целом развиты. В соот-
ветствии с паспортом на автодороге феде-
рального значения Р-241 «Казань-Буинск-

Ульяновск» в Республике Татарстан сосре-
доточено 18 ОДС (км 3, 7, 13, 29, 65, 78, 
100, 102, 105, 108, 110, 111) с различными 
видами услуг. 

Пространственный анализ размещения 
показал несовершенства системы ОДС, ко-
торая сформирована бессистемно и требу-
ет совершенствования. Здесь наблюдается 
превышение количества АЗС (13 объектов 
вместо 3 [7]), а также пунктов питания, 
площадок отдыха, мотелей и кемпингов, 
автомоек, что указывает на отсутствие 
учета экономической целесообразности и 
требований обеспечения безопасности до-
рожного движения. 

Рис. 2. Схема дороги Р-241
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При этом ОДС, включающие такие объ-
екты, как АЗС и пункты питания, несмо-
тря на превышение регламентируемого ко-
личества, распределены более равномерно 
на всей протяженности дороги, а предпри-
ятия торговли, мотели, кемпинги и авто-
мойки, станции техобслуживания, которые 
должны быть в достаточном количестве по 
пути следования, размещены без учета по-
требностей пользователей автомобильных 
дорог. Это объясняется тем, что первая 
группа объектов является необходимой 
для удовлетворения базовых потребностей 
участников дорожного движения – в то-
пливе, питании. 

Как было отмечено ранее, в соответ-
ствии с паспортом, наибольшее количе-
ство объектов сервиса сосредоточено на 
участках дороги, проходящих через насе-
ленные пункты (км 102+000 – км 104+000 – 
пос. Васильевка, км 104+000 – км 108+000 
г. Буинск, км 110+000 – км 112+000 – 
с. Мещеряково). Сложившееся размеще-
ние, количество и виды оказываемых ус-
луг позволяют сделать вывод о том, что 
услугами этих объектов в основном поль-
зуются жители сел, деревень, где размеще-

ны ОДС.
Согласно данным диагностики 2019 г., 

имеются ОДС, построенные с нарушением 
ГОСТ Р 52398-2005 [3], где подъезды к ним 
устроены с нарушением нормативных тре-
бований (км 29, 108). 

Проведенный анализ аварийности в со-
ответствии [6] на рассматриваемом участке 
дороги Р-241 показал, что за 3 года (2018-
2020) произошло 761 ДТП, в которых 
32 человека погибли и 148 человек полу-
чили ранения.

Основными видами ДТП являются (схе-
ма распределения видов ДТП приведена на 
рис. 3): 

– столкновения (причинами являются 
несоответствие ширины обочины, радиуса 
в плане, расстояния видимости и др.);

– опрокидывания (неудовлетворитель-
ное состояние и отсутствие укрепления 
обочин, несоответствие величины радиуса 
в плане нормативным требованиям);

– наезд на пешехода (ограниченная ви-
димость, неудовлетворительное состояние 
пешеходных переходов и автобусных оста-
новок).

Рис. 3. Диаграмма распределения ДТП по видам
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Значительная часть ДТП связана с не-
удовлетворительными дорожными услови-
ями (далее – НДУ). Например, в соответ-
ствии с [7] геометрические параметры про-
дольного и поперечного профилей дороги 
должны иметь нормативные значения. 
Результаты «Отчетов диагностики дороги 
Р-241 за 2018-2020 годы» показали, что с 

км 25+000 по км 29+000 фактический раз-
мер обочин меньше допустимого на 0,6 м, 
с км 1+000 по км 4+000 – более 1,0 м. На 
км 11, 110, 128 выявлено неудовлетвори-
тельное состояние обочин (рис. 4). На всех 
вышеупомянутых участках дороги распо-
лагаются ОДС.

Рис. 4. Неудовлетворительное состояние обочин, км 110

Отметим, что 19% от всех ДТП были со-
вершены в непосредственной близости к 
ОДС [6].

Для оценки влияния элементов дороги 
вблизи к ОДС на аварийность составлен 
график итоговых коэффициентов аварий-
ности и происшествий. В соответствии с 

графиком аварийности максимальные от-
рицательные показатели коэффициентов 
зафиксированы там, где имеются кривые в 
плане и продольные уклоны. График про-
исшествий также подтверждает эти факто-
ры (рис. 5). 

Рис. 5. График итоговых коэффициентов аварийности

Таким образом, на рассматриваемом 
участке обнаружены недостатки в разме-
щении ОДС с нарушением географическо-
го, транспортного факторов, а также выяв-
лены несоответствия геометрических па-
раметров, проекта организации дорожного 
движения на объектах сервиса, что может 
стать причиной роста уровня аварийности 
и экологической опасности. 

Совершенствование технического со-
стояния участка дороги Р-241 и модерни-
зация объектов сервиса с приведением их 
на уровень передовых стран – это необхо-
димые условия повышения безопасности 
дорожного движения и качества оказыва-
емых услуг участникам дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах России. 
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Аннотация
Разработана и представлена рецептура зернового продукта, состоящего из традицион-

ных зерновых ингредиентов и нетрадиционного растительного сырья. Утверждена нор-
мативно-техническая документация (технологическая инструкция, рецептура, техниче-
ские условия). Представлен ингредиентный состав и исследованы показатели качества 
и безопасности зернового продукта. С помощью доклинических методов исследования 
изучены показатели хронической токсичности готовой продукции на белых нелинейных 
лабораторных крысах. Полученные данные санитарного и микробиологического иссле-
дования свидетельствуют об отсутствии опасных, токсичных и отравляющих веществ 
в готовом изделии. Показатели безопасности подтверждены протоколами лаборатор-
ных исследований Росстандарта, Роспотребнадзора Республики Татарстан, Федераль-
ного центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности, а также 
АО «Булочно-кондитерский комбинат». По результатам проведенных исследований по-
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лучена декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Ключевые слова: безопасность, токсичность, пищевой продукт, клинические наблю-
дения, биохимические исследования

Abstract 
A recipe for a grain product consisting of traditional grain ingredients and non-

traditional plant raw materials has been developed and presented. A regulatory and technical 
documentation (technological instruction, recipe, technical conditions) were approved. The 
ingredient composition was presented, in addition, the quality and safety indicators of the 
grain product were investigated. The indicators of chronic toxicity of the finished product 
were studied using preclinical methods of research on white nonlinear laboratory rats. The 
sanitary and microbiological studies indicate the absence in the finished product hazardous, 
toxic and poisonous substances. Safety indicators are confirmed by protocols of laboratory 
research ROSSTANDART, Rospotrebnadzor of the Republic of Tatarstan, the Federal Center 
for Toxicological, Radiation and Biological Safety, as well as the JSC «Bread and Confectionery 
Plant». According to the results of studies a declaration of conformity with the requirements of 
technical regulations of the Customs Union ТР ТС 021/2011 «On food safety» was obtained.

Keywords: safety, toxicity, food product, clinical observations, biochemical studies

Исходя из общепринятых научных пред-
ставлений и действующих международных 
и национальных правовых норм, исследо-
вание пищевых продуктов, в том числе и 
лекарственных средств, является важней-
шим инструментом получения доказатель-
ной базы их эффективности и безопасно-
сти. На этапе лабораторных исследований 
можно объективно доказать эффектив-
ность и безопасность новых видов пище-
вой продукции при применении по опре-
деленным показаниям у соответствующего 
контингента лиц, работающих во вредных 
производственных условиях.  

В Российской Федерации порядок оцен-
ки качества и безопасности пищевой про-
дукции, а также проведение лаборатор-
ных исследований лекарственных средств 
регламентируются Федеральным законом 
от 12.04.2010 г. №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», Федеральным 
законом от 02.01.2000 г. №29-ФЗ (ред. 
от 13.07.2020 г.) «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов», Федераль-
ным законом «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов» от 01.03.2020 г. 
№47-ФЗ, постановлением правительства 
РФ от 21.09.2020 г. №1515 «Об утверж-
дении Правил оказания услуг обществен-

ного питания», национальным стандар-
том по безопасности пищевой продукции 
(ГОСТ Р 56746-2015/ISO/TS 22002-
2:2013), методическими рекомендациями 
MP 2.1.10.0067-12 «Оценка риска здоро-
вью населения при воздействии факторов 
микробной природы, содержащихся в пи-
щевых продуктах. Методические основы, 
принципы и критерии оценки», Техни-
ческим регламентом Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 19.06.2003 г. №266 «Об 
утверждении правил клинической прак-
тики в Российской Федерации» и Нацио-
нальным стандартом Российской Федера-
ции «Надлежащая клиническая практика» 
(ГОСТ Р 52379-2005).

Показатели безопасности зернового 
продукта «Злаковый батончик», изготов-
ленного по ТУ 10.61.33-009-23333135-
020, на основе определения хронической 
токсичности изучены в Федеральном цен-
тре токсикологической, радиационной 
и биологической безопасности (ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ»). Научными данными 
подтверждено безопасное употребление 
рассматриваемого продукта в рационах 
питания в качестве дополнения необходи-
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мых пищевых ингредиентов и возможно-
сти улучшения пищевого статуса человека.

Актуальность. В настоящее время осо-
бое значение уделяется безопасности про-
дуктов питания, содержащих ингредиенты 
растительной природы. Подобные ингре-
диенты позволяют обогатить готовый про-
дукт необходимыми микро- и макроэлемен-
тами, витаминами и пищевыми волокна-
ми. Продукты питания с заданными свой-
ствами позволяют уменьшить негативное 
влияние вредных факторов окружающей 
среды, в том числе при работе во вредных 
производственных условиях. Разработка 
зернового продукта «Злаковый батончик» 
позволяет решить проблему нехватки не-
обходимых нутриентов и пищевых воло-
кон в питании лиц, подвергающихся вред-
ному воздействию производственной сре-
ды. Для обоснования внедрения в рационы 
питания зернового продукта «Злаковый ба-
тончик» необходимо было подтвердить его 
безопасность [1, 2].

Цель работы. На основании разработан-
ной и утвержденной нормативно-техниче-
ской документации на зерновой продукт 
«Злаковый батончик» (ТУ 10.61.33-009-
23333135-020, ТИ 10.61.33-001-23333135-

2020, РЦ 10.61.33-001-23333135-2020) изу-
чить показатели хронической токсичности 
с целью рекомендации подобных изделий 
в качестве дополнения к рационам питания 
лиц, связанных с вредными условиями тру-
да. Продукция вырабатывалась на АО «Бу-
лочно-кондитерский комбинат» (г. Казань) 
и утверждена генеральным директором.

Материалы и методы исследования. 
В работе представлены данные по изуче-
нию хронической токсичности зернового 
продукта «Злаковый батончик», согласно 
договору №147 от 10 марта 2021 г. Экс-
перимент проводился в ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ», 420075, г. Казань, Научный горо-
док-2 [3]. Злаковый батончик представляет 
собой готовый к употреблению пищевой 
продукт, состоящий из смеси злаковых 
культур, овощного и ягодного пюре, а так-
же другого сырья, предназначенного для 
непосредственного употребления в пищу, 
массой 0,03 кг и более. Злаковый батончик 
вырабатывается в виде отдельного изделия 
в упакованном виде, состав которого пред-
ставлен в таблице 1. Информационные 
сведения о пищевой ценности в 100 г про-
дукта (расчетные значения) представлены 
в таблице 2.

Таблица 1 
Состав злакового батончика

№ Наименование сырья Расход сырья, кг
1 Отруби овсяные 100
2 Клетчатка пшенично-кедровая 70
3 Цельносмолотая кукурузная мука 50
4 Полбяная мука 40
5 Люцерна молотая 30
6 Плоды кориандра 20
7 Укроп измельченный 50
8 Морковь измельченная 60
9 Брокколи 80
10 Артишоки 70
11 Лук репчатый 60
12 Сассапариль 100
13 Сельдерей корневой яблочный 70
14 Голубика 50
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15 Крыжовник 40
16 Ежевика 50
17 Арахисовое масло 60

Итого сырья 1000
Выход, % 905,7

Окончание таблицы 1

Таблица 2 
Энергетическая ценность злакового батончика

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 
ккал

Энергетическая 
ценность, кДж

5,0 7,0 16,0 150,0 630,0

Показатели хронической токсичности 
зернового продукта «Злаковый батончик» 
изучали на 18 белых нелинейных крысах 
живой массой 110-130 г, обоего пола, раз-
деленных по принципу аналогов на 3 груп-
пы по 6 голов в каждой (рис. 1). Содержа-
ние экспериментальных животных соот-
ветствовало действующим Санитарным 
правилам по устройству, оборудованию и 

содержанию вивариев. Первая группа слу-
жила контролем и получала соответствую-
щее количество корма, не содержащего ис-
пытываемого вещества «Злаковый батон-
чик». Животным опытных групп в течение 
30 суток в корм добавляли продукт зерно-
вой «Злаковый батончик»: второй группе – 
1%, третьей группе – 3% от рациона соот-
ветственно [4].

Рис. 1. Группы крыс на 30 сутки эксперимента по изучению хронической 
токсичности продукта зернового «Злаковый батончик»

В течение срока эксперимента за жи-
вотными всех групп велись клинические 
наблюдения. Взвешивание крыс осущест-
влялось в начале опыта, далее каждые 10 
суток в течение эксперимента и по его 
окончании.

На момент завершения опыта была осу-
ществлена эвтаназия животных с целью 
проведения гематологических и биохими-
ческих исследований, патологоанатомиче-

ского вскрытия, определения массы вну-
тренних органов [5].

Морфологические показатели определя-
ли в цельной крови на автоматическом ге-
матологическом анализаторе Mythic 18Vet 
в соответствии с Руководством пользова-
теля к прибору. В основе работы прибора 
для определения состава клеток использу-
ется импедансометрический метод (также 
известный как метод Культера) или волю-
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метрический метод. Определение концен-
трации гемоглобина осуществлялось фото-
метрическим методом. 

Биохимические показатели определя-
ли в сыворотках крови на автоматическом 
биохимическом анализаторе АРД-200 в со-
ответствии с Руководством пользователя к 
прибору и инструкциями к готовым набо-
рам реагентов. До начала выполнения ана-
лизов образцов сывороток осуществляли 
контроль качества по каждому исследован-
ному показателю, определяя показатели в 
контрольной сыворотке. При необходимо-
сти настраивали прибор по контрольной 
сыворотке.

Проведение и регистрация результатов 
опыта по изучению хронической токсич-
ности осуществлялись в соответствии с 
техническим заданием (приложение №1 к 
договору №147 от 10.03.2021 г.).

Статистическая обработка экспери-
ментальных данных проводилась в соот-
ветствии с требованиями, приведенны-
ми в ГОСТ 34100.1-2017/ ISO/IEC Guide 
98-1:2009.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В результате научного исследова-

ния было установлено, что в течение все-
го периода наблюдения после добавления 
продукта зернового «Злаковый батончик» 
в корм у животных опытных групп не на-
блюдалось каких-либо признаков интокси-
кации. Потребление корма и воды крысами 
опытных групп не отличалось от показате-
лей контрольной группы. Животные всех 
групп были активны, имели гладкий и чи-
стый шерстный покров, поведение опыт-
ных крыс не отличалось от поведения крыс 
контрольной группы и соответствовало 
данному виду животных, физиологические 
отправления были нормальными. На про-
тяжении эксперимента гибели животных 
как в опытных, так и в контрольной груп-
пах не наблюдалось.

Изучение динамики живой массы крыс 
(табл. 3) в ходе опыта показало, что ис-
пытываемый злаковый батончик положи-
тельно влиял на прирост массы тела. Так, 
во второй и третьей группах он превышал 
показатели фоновых значений на 28,57 и 
30,61% к концу эксперимента, что выше 
значений контрольной группы на 2,18 и 
4,22% соответственно.

Таблица 3 

Влияние злакового батончика на динамику живой массы крыс (n=6)
Срок исследования, 

сут
Группа животных

Первая Вторая Третья
Фон 121,30±1,69 122,07±2,65 120,73±1,87
10 129,67±1,37 131,51±2,19 131,09±1,85
20 144,0±1,07 146,87±2,29 147,31±1,77
30 153,32±0,91 156,94±2,20 157,68±1,67*

Примечание: * - p<0,05

Результаты исследований, представлен-
ные в таблице 4, свидетельствуют о том, 
что абсолютная масса внутренних органов 
животных, получавших длительное время 

продукт зерновой «Злаковый батончик», до-
стоверно не отличались от аналогичных по-
казателей животных контрольной группы.
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Таблица 4
Влияние злакового батончика на массу внутренних органов белых крыс

Масса органа, г
Группа животных

Первая Вторая Третья
Селезенка 0,71±0,06 0,72±0,06 0,75±0,05
Почки 0,90±0,05 0,97±0,26 1,10±0,13
Легкие 1,55±0,17 1,46±0,18 1,51±0,26
Печень 4,75±0,27 4,87±0,37 5,06±0,35
Сердце 0,46±0,02 0,49±0,03 0,49±0,05
Желудок 0,81±0,06 0,83±0,04 0,86±0,04
Кишечник 5,66±0,23 5,77±0,17 5,98±0,32
Семенники 2,45±0,11 2,28±0,15 2,56±0,12
Масса крыс без внутренних 
органов 97,78±1,45 100,98±2,05 102,65±1,63

При макроскопическом исследовании 
сердца, печени, почек, селезенки, легких, 
желудочно-кишечного тракта вынужденно 
убитых животных не выявлено патологи-
ческих изменений, которые могли бы сви-
детельствовать о нежелательном побочном 
действии продукта зернового «Злаковый 

батончик».
В таблице 5 представлены результаты 

изучения картины периферической крови 
в течение хронического эксперимента по 
определению токсичности исследуемого 
продукта для крыс.

Таблица 5 
Влияние злакового батончика на гематологические показатели белых крыс

Показатель
Группа животных

Первая Вторая Третья
Эритроциты, х 1012/л 6,63±0,19 7,04±0,19 7,19±0,22
Гемоглобин, г/л 131,67±4,39 147,50±3,59* 150,00±2,14*
Лейкоциты, х 109/л 14,48±0,59 14,10±0,47 13,82±0,53
СОЭ, мм/ч 1,50±0,37 1,33±0,23 1,17±0,18

 Примечание: * - p<0,05

При исследовании крови на содержа-
ние эритроцитов, лейкоцитов, гемоглоби-
на, определении СОЭ статистически до-
стоверные изменения наблюдались в от-
ношении гемоглобина. Во второй группе 
повышение составило 12,02% (р<0,05), в 
третьей группе – 13,90% (р<0,05) относи-

тельно контрольной группы.
Проведенные исследования сыворотки 

крови показали, что статистически досто-
верных отличий между показателями крыс 
контрольной и опытных групп не обнару-
жено (табл. 6).
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Показатель
Группа животных

Первая Вторая Третья
Общий белок, г/л 64,63±2,73 66,53±3,41 69,35±1,93
Щелочная фосфатаза, Е/л 116,17±2,99 117,33±4,38 112,67±4,50
АЛТ, Е/л 60,5±3,21 58,17±3,50 63,17±4,05
АЛТ, Е/л 129,83±3,50 127,33±5,79 131,17±8,15
ГГТ, Е/л 21,00±2,45 20,33±2,38 20,50±2,36
ЛДГ, Е/л 609,17±12,64 590,67±17,53 603,50±14,02
Креатинкиназа, Е/л 401,33±12,76 418,33±25,56 415,83±15,94
Глюкоза, ммоль/л 5,13±0,26 5,27±0,58 4,95±0,42
Кальций, ммоль/л 2,38±0,05 2,52±0,11 2,49±0,10
Фосфор, ммоль/л 1,43±0,05 1,50±0,12 1,45±0,09

Таблица 6
Влияние продукта зернового «Злаковый батончик» на биохимические 

показатели белых крыс

Заключение.
Таким образом, разработанный и пред-

ложенный состав зернового продукта 
«Злаковый батончик», а также результаты 
проведенных исследований подтверждают 
безвредность продукта зернового «Злако-
вый батончик» и отсутствие потенциаль-
ной опасности развития хронической ток-
сичности при его употреблении в течение 
длительного периода в указанных дозах 
[6-9]. Данные выводы подтверждены про-
токолом результатов научно-исследова-
тельской работы по теме «Изучение хро-
нической токсичности зернового продукта 
«Злаковый батончик», утвержденным врио 
директора ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», На-
сыбуллиной Ж.Р. 

В результате этого, данный продукт 
может быть рекомендован в качестве 
дополнения к рационам питания лиц, 
подверженных воздействию вредных 
производственных факторов. На дан-
ный продукт получена декларация со-
ответствия безопасности (ЕАЭС №RU 
Д-RU. РА01.В.67168/21 от 14.05.2021 г.). 
По результатам научной работы полу-
чены следующие патенты РФ [10, 11]:

– №2681104 С1. МПК A23L 7/10 
(2016.01), A23L 33/10 (2016.01), A23L 7/10 
(2021.02). Злаковый батончик для пита-

ния работающих с хромом и хромсодер-
жащими соединениями / Т.Ю. Гумеров, 
Е.В. Муравьева, К.Ю. Швинк, О.А. Ре-
шетник. Заявка №2018120847, заявлено 
05.06.2018; опубликовано 04.03.2019; Бюл. 
№7;

– №2649875 С1. МПК  A23L 7/10 
(2016.01), A23L 33/10 (2016.01). Злако-
вый батончик для питания работающих 
с радиоактивными веществами и иони-
зирующим излучением / Т.Ю. Гумеров, 
Е.В. Муравьева, К.Ю. Швинк. Заявка № 
2017113041, заявлено 14.04.2017; опубли-
ковано 05.04.2018; Бюл. № 10;

– №2649882 C1. МПК A23L 7/10 
(2016.01), A23L 33/10 (2016.01). Злако-
вый батончик для питания работающих 
с ртутью и ее неорганическими соедине-
ниями / Т.Ю. Гумеров, Е.В. Муравьева, 
К.Ю. Швинк. Заявка № 2017115631, заяв-
лено 03.05.2017; опубликовано 05.04.2018; 
Бюл. № 10;

– №2 685 900 C1. МПК A23L 7/126 
(2016.01), A23L 33/10 (2016.01), A23L 
33/21 (2016.01). Злаковый батончик для 
питания работающих с соединениями 
фтора, щелочными металлами и хлором /
Ю. Гумеров, Е.В. Муравьева, К.Ю. Швинк, 
О.А. Решетник. Заявка №2018120844, заяв-
лено 05.06.2018; опубликовано 23.04.2019; 
Бюл. № 12.
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Аннотация
Санкт-Петербург является морской и культурной столицей Российской Федерации, а 

его экологические проблемы репрезентативны самым крупным городам мира. Для их 
решения в городе с 2005 г. действует инструментальная техническая система онлайн-из-
мерений концентрации загрязняющих веществ на улично-дорожной сети и численного 
расчетного мониторинга с долгосрочным прогнозированием изменения качества атмос-
ферного воздуха при чрезвычайно неблагоприятных метеорологических условиях и вы-
сокой транспортной нагрузке в часы пик движения автомобильного транспорта. В статье 
обосновывается оригинальный методический подход формирования с помощью датчи-
ков контроля проезжающих автомобилей, установленных на основных магистралях го-
рода, оцифрованной информации о структуре и интенсивности автотранспортных пото-
ков на улично-дорожной городской сети для пяти учетных групп: легковые, автофургоны 
и микроавтобусы, грузовые средней тоннажности, грузовые большой тоннажности и ав-
тобусы. Оцифрованная информация в последующем преобразуется расчетным путем на 
электронных процессорах в геоинформационные системные (далее – ГИС) карты содер-
жания загрязняющих веществ в воздушной среде в долях от их предельно допустимых 
значений концентраций. Оригинальная методология и разработанная на ее основе циф-
ровая интеллектуальная информационная система контроля качества воздушной среды 
на улично-дорожной городской сети внедрена в региональном нормативном документе в 
форме методики и применяется в транспортном планировании и моделировании.
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Abstract
St. Petersburg is the maritime and cultural capital of the Russian Federation, and its 

environmental problems are representative of the largest cities in the world. To solve them, in the 
city, since 2005, has been operating an instrumental technical system for online measurement of 
the concentrations of pollutants on the road network and numerical computational monitoring 
with long-term forecasting of changes in the quality of atmospheric air under extremely 
unfavorable meteorological conditions and high traffic load during «rush hours» road transport. 
The article substantiates the original methodological approach of forming, using sensors for 
monitoring passing vehicles installed on the main highways of the city, digitized information 
on the structure and intensity of traffic flows on the street-road city network for five accounting 
groups: cars, vans and minibuses, medium-tonnage trucks, trucks with large tonnage and 
buses. The information thus digitized is subsequently converted by calculation on electronic 
processors into geographic information system (GIS) maps of the content of pollutants in the 
air in fractions of their maximum permissible concentration values. The original methodology 
and, developed on its basis, a digital intelligent information system for controlling the quality 
of the air environment on the street-road city network was introduced in a regional regulatory 
document in the form of a methodology and is used in transport planning and modeling.

Keywords: urban vehicles, traffic intensity, pollutants, air quality, information monitoring 
system, management 

Введение
Крупные урбанизированные поселения, 

имея весомые социально-демографические 
преимущества, таят в себе дискомфортные 
экологические условия для жизнедеятель-
ности, главным из которых является перио-
дическое чрезвычайное загрязнение атмос-
ферного воздуха поллютантами и шумом 
в часы высокой транспортной нагрузки 
(часы пик) в периоды аномальных погод-
но-метеорологических факторов (штиле-
вая погода, приземная инверсия темпера-
туры) [1-5]. Ситуация в Санкт-Петербурге 
обостряется тем, что численность зареги-
стрированных государственной автоин-
спекцией легковых автомобилей выросла с 
1980 г. почти в 11 раз и составила на начало 
2021 г. 1,71 млн единиц, приблизительно 
4% числа транспортных средств в РФ [1].

За эти же годы пропускная способность 
улично-дорожной сети (далее – УДС) го-
рода выросла в среднем по муниципаль-
ным образованиям до 3,6 раз, что в часы 
пик привело к заторам на дорогах [3]. 
До 2005 г. экологический класс парка, 
эксплуатируемого в Санкт-Петербурге, 

автотранспорта и качество топлива соот-
ветствовали уровню Euro-0 – Euro-1 (для 
сравнения, в европейских странах это был 
Euro-2 – Euro-5 уровень) [2]. Такая ситу-
ация отрицательно сказывалась на здо-
ровье городского населения [5]. Ввод в 
России строгих европейских требований 
на конструкции и качество топлива при-
вел к существенному обновлению эксплу-
атируемого парка транспорта в среднем 
к 2018 г. до уровня соответствия 3-4 клас-
су [6]. Вместе с особенной климатической 
«розой ветров», постоянно «проветрива-
ющей» акваторию Финского залива, уже с 
2010 г. качество воздуха в городской черте 
соответствует национальным требованиям 
и не уступает крупным европейским агло-
мерациям.

Однако в связи с изменением климата в 
регионе по причинам, указанным в анно-
тации, участились периоды действия ано-
мально-неблагоприятных климатических 
феноменов, что вместе с высокой плотно-
стью транспортного движения в часы пик 
сопровождается превышением в окрест-
ности УДС концентраций поллютантов 
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сверх норм на величину «предельно до-
пустимой максимальной разовой концен-
трации загрязняющих веществ» (ПДКМР) 
[7]. Несмотря на значительную часть про-
изводства в регионе ЛАЭС (Ленинградская 
атомная электростанция) «чистой» энер-
гии и обладание, в связи с глобальными 
проблемами «парниковой» устойчивости, 
существенным ресурсом для применения 
в регионе транспорта с электрическим 
приводом и топливными элементами [2], 
переход на возобновляемые энергетиче-
ские источники ветра, солнца и воды, из-
за проблем с которыми в настоящее время 
столкнулись технологически передовые 
европейские страны (Германия, Англия, 
Дания), следует осуществлять планомер-
но-взвешенными темпами [2]. 

В статье излагаются методология и ре-
зультаты внедрения в Санкт-Петербурге 
уникальной автоматизированной инфор-
мационной системы контроля и прогно-
зирования ранее описанных краткосроч-
ных чрезвычайных ситуаций критичного 
загрязнения воздуха поллютантами от 
автотранспорта, с элементами инструмен-
тальной (дорожные датчики движения, 
газоанализаторы) и виртуальной (мощные 
электронные процессоры) цифровизации.

Методика 
Экологическая опасность автомобиль-

ного транспорта связана с отработавшими 
газами (далее – ОГ) и топливными испаре-
ниями их двигателей внутреннего сгорания 
(далее – ДВС). По данным современных 
исследований [2], наибольшую опасность 
для здоровья горожан в Санкт-Петербурге 
представляют «приоритетные» загрязни-
тели атмосферного воздуха: твердые ча-
стицы сажи РМ2.5, и диоксид азота NO2, 
негативное действие которых на человека, 
что доказано [8], многократно усиливается 
шумовым дискомфортом. Этим компонен-
там ОГ в методике контроля загрязнения 
воздуха было уделено основное внимание. 

Актуальная модернизация методики 
контроля выброса поллютантов от потоков 

автотранспорта на УДС города была про-
ведена ОАО «НИИ Атмосфера» (Санкт-
Петербург) при участии автора статьи и 
внедрена OOO «Фирма «Интеграл-Софт»» 
(Санкт-Петербург) в региональном доку-
менте «Методика определения выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух от автотранспортных по-
токов, движущихся по автомагистралям 
Санкт-Петербурга». Документ был утверж-
ден распоряжением Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасно-
сти Администрации Санкт-Петербурга за
№33-р от 29 января 2019 г. [9].

Согласно методике, согласованной с на-
циональным стандартом ГОСТ 33997-2016 
«Колесные транспортные средства. Тре-
бования к безопасности в эксплуатации 
и методы проверки» и ранее упомянутым 
документом ТР ТС 018/2011 [6], учиты-
вается пять групп транспортных средств: 
I – легковые, Л; II – автофургоны и микро-
автобусы до 3,5 тонн, АМ; III – грузовые 
от 3,5 до 12 тонн, Г≤12; IV – грузовые 
свыше 12 тонн, Г≥12; V – автобусы свыше 
3,5 тонн, А>3,5.

В методике были учтены тенденции 
сближения технического уровня эксплуа-
тируемого парка автотранспорта в Санкт-
Петербурге с транспортом городов Евро-
пейского Сообщества (ЕС) [3, 4, 7] и, таким 
образом, принят во внимание передовой 
зарубежный опыт в назначении величин 
«коэффициентов выбросов поллютантов» 
аналогично методике ЕС «COPERT-5» 
[10]. В новом подходе массив необходимых 
данных о структуре и скорости автотран-
спортных потоков предоставляется Цен-
тром транспортного планирования Санкт-
Петербурга (далее – ЦТП СПб) [10] в виде 
файлов цифровой обработки онлайн-за-
меров автоматическими датчиками, уста-
новленными непосредственно на дорогах 
УДС Санкт-Петербурга по всем полосам 
движения транспорта в прямом и обратном 
направлениях.

Количественные и скоростные характе-
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ристики транспортного потока идентифи-
цируются датчиками соответственно ли-
нейным их размерам по 4-м группам, обо-
значаемым в текстовых файлах исходной 
информации условными аббревиатурами: 
MID SIZE 1 (Грузовые < 5 т), MID SIZE 2 
(Грузовые 5–12 т), LONG VEH 1 (Грузо-
вые 12–20 т) и LONG VEH 2 (Грузовые > 
20 т). Массив данных о структуре и скоро-
сти движения транспортных средств обнов-
ляется каждые 5 минут (в прежнем мето-
дическом подходе эта работа выполнялась 

специально обученными «статистами»).
Основная часть
В качестве демонстрационного объек-

та проверки адекватности разработанной 
методологии был взят микрорайон Санкт-
Петербурга в акватории вантового перехо-
да «Большой Обуховский мост» кольцевой 
автодороги (далее – КАД) в обход Санкт-
Петербурга. На рис. 1 показано фото иссле-
дуемого объекта, а на рис. 2 – размещение 
датчиков по полосам движения автомоби-
лей.

Рис. 1. Большой Обуховский мост и 
речной грузопассажирский причал

Рис. 2. Размещение датчиков над 
проезжей частью магистрали

В соответствии с принятой методи-
кой уровень загрязнения приземного слоя 
воздуха поллютантом вблизи магистрали 
оценивался расчетными максимальными 
значениями его концентрации (См), дости-
гаемой, при конкретных физических ус-
ловиях состояния атмосферы и геометрии 
прилегающей застройки, на определённом 
удалении (Хм) от исследуемого участка 
магистрали при опасных скоростях ветра 
(Uм) [5, 7, 10]:

 
СМ=AMFnη2LV         

                       8H4⁄3 V1 (L2 W0+V1)  (1)

где: СМ – максимальное значение концен-
трации на удалении Хм от участка маги-
страли как источника поллютантов, г/м3; 
M – удельный выброс поллютанта в секун-
ду, г/с; F – безразмерный параметр учета 
скорости седиментации твердых частиц, 
зависящей от их поперечного размера; 

η – безразмерный параметр влияния релье-
фа территории на процесс рассеяния пол-
лютанта в атмосфере; n – безразмерный па-
раметр влияния геометрии и температуры 
газовоздушного потока над магистралью на 
рассеяние поллютанта; А – безразмерный 
параметр влияния температурной страти-
фикации в приземном слое атмосферы; 
Н – высота вероятного подъема магистрали 
как источника выброса поллютанта, над по-
верхностью окрестности, м; V1 – объемная 
интенсивность выброса ОГ автотранспор-
та над магистралью, м3/с; W0 – массовая 
интенсивность эмиссии поллютанта над 
магистралью, г/с; L – длина исследуемого 
участка магистрали, в предположении, что 
она значительно больше ее ширины, м.

Расчеты по модели (1) осуществлялись с 
помощью программного обеспечения «Ма-
гистраль» OOO «Фирма «Интеграл-Софт»» 
(Санкт-Петербург), в которую вносились 
уточнения, соответствующие конкретным 
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целям и условиям исследования чрезвы-
чайного загрязнения воздушной среды. 
При расчетах ранжирование автотранспор-
та по учетным группам производилось, как 
это было ранее указано, на основе действу-
ющих принципов его классификации [9], 
гармонизированных с категориями его ав-
томатического учета дорожными датчика-
ми [10]:

I – легковые (Л): [(VOLUME + XLONG 
VEH) – (MID SIZE 1 +MID SIZE 2 + LONG 
VEH 1 + LONG VEH 2)];

II – автофургоны и микроавтобусы до 
3,5 тонн (АМ): MID SIZE 1;

III – грузовые от 3,5 до 12 тонн (Г≤12): 
MID SIZE 2;

IV – грузовые свыше 12 тонн (Г>12): 
LONG VEH 1 + LONG VEH 2;

V – автобусы свыше 3,5 тонн (А>3,5): 
принимаются 0,15 MID SIZE 2,
где VOLUME – общее количество ав-
тотранспорта, зарегистрированного на 
20-минутном интервале обследования, а 
XLONG VEH – неопознанные автомобили, 
относимые к легковой категории.

В табл. 1 представлены расчетные зна-
чения средней интенсивности движения 
автотранспорта на вантовом переходе в 
часы пик, полученной математической об-
работкой цифровой информации, предо-
ставленной ЦТП СПб, за период с 20 по 
28 апреля 2018 г.

Таблица 1 
Средние значения интенсивности потока автомобилей в часы пик по вантовому 

переходу над рекой Нева с 20.04.2018 г. по 28.04.2018 г.

Учетная группа
 автомобилей

Интенсивность потока 
автомобилей, ед./ч

Средняя скорость в 
группах, км/ч

I – легковые
II – микроавтобусы и автофургоны 
до 3,5 тонн 9 915 70

III – грузовые от 3,5 до 12 тонн 1668 70
IV – грузовые свыше 12 тонн 189 60
V – автобусы свыше 3,5 тонн 1525 60

На рис. 3 представлены результаты рас-
чета ожидаемого загрязнения атмосфер-
ного воздуха диоксидом азота NO2 в аква-
тории вантового перехода «Большой Об-
уховский мост», полученные по данным 

табл. 1 для вероятно ожидаемых, аномаль-
ных погодно-метеорологических факторов 
(штилевая погода, приземная инверсия 
температуры) в часы пик автомобильного 
движения по КАД.

Рис. 3. Фрагмент ГИС-карты загрязнения воздуха NO2 в акватории вантового перехо-
да «Большой Обуховский мост» Санкт-Петербурга (числа на ГИС-карте показывают 

превышения расчетных значений концентраций относительно ПДКМР) 
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Проведенные расчеты показали, что в 
ожидаемых чрезвычайных метеорологи-
ческих условиях, в часы максимальной 
транспортной загрузки автотранспорта до 
13000 ед./ч концентрации NO2 могут дости-
гать пятикратного превышения ПДКМР, а 
непосредственно на КАД – десятикратного 
превышения ПДКМР. Прилегающие к КАД 
жилые дома при экстремальных метеоро-
логических условиях могут подвергаться 
загрязнению воздуха, до пяти раз превы-
шающему ПДКМР по NO2.

Выводы
1. Для проведения обследований струк-

туры и интенсивности движения автомо-
билей по УДС Санкт-Петербурга до не-
давнего времени требовалось привлечение 
значительного числа «статистов», что по-
вышало трудоемкость и приводило к сни-
жению оценок характеристик транспорт-
ных потоков. 

2. Внедрение ЦТП СПб в интеллектуаль-
ной автоматизированной системе генера-
ции цифровой информации о структурных 
и скоростных характеристиках транспорт-
ного потока на городской УДС при помо-
щи датчиков существенно облегчило и рас-
ширило возможности расчетного контроля 

и прогнозирования опасного для жителей 
загрязнения атмосферного воздуха поллю-
тантами автотранспорта.

3. Выполненные расчетные исследова-
ния на вантовом переходе «Большой Об-
уховский мост» показали, что при вероят-
ных чрезвычайных метеорологических ус-
ловиях в часы максимальной транспортной 
загрузки автотранспорта, концентрации 
NO2 в прилегающих к КАД жилых масси-
вах могут подвергаться загрязнению воз-
духа, до пяти раз превышающему ПДКМР 
по NO2.

4. Разработанная автоматизированная 
информационная система контроля загряз-
нения атмосферного воздуха с элементами 
цифровизации структуры и интенсивно-
сти транспортных потоков датчиками на 
УДС вошла в городскую интеллектуаль-
ную транспортную систему, системы «Ум-
ный город» и «Безопасный город».
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Аннотация
Изучена динамика пожаров и их последствий, возникших по технологическим при-
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чинам в Российской Федерации за период 2003-2020 гг. в производственных зданиях и 
складах. Отмечено снижение количества пожаров с 2003 по 2017 гг., с последующим 
увеличением на временном отрезке с 2018 по 2020 гг. Проведен анализ распределения 
пожаров по местам их возникновения в зданиях производственного назначения и скла-
дах Российской Федерации за период 2016-2020 гг. Показано, что чаще всего пожары в 
зданиях производственного назначения и складах возникают в складских помещениях и 
кладовых (16%), в основных производственных помещениях, цехах (12%) и подсобных 
непроизводственных помещениях (9%). Наиболее опасными являются пожары, возни-
кающие в коридорах, классах, аудиториях, читальных залах, залах ЭВМ и подсобных 
непроизводственных помещениях.

Ключевые слова: пожар, здания производственного назначения, место возникнове-
ния, погибшие, травмированные

Abstract
The dynamics of fires and their consequences that arose for technological reasons in the 

Russian Federation for the period 2003-2020 in industrial buildings and warehouses was 
studied. There was a decrease in the number of fires from 2003 to 2017, with a subsequent 
increase in the time period from 2018 to 2020. An analysis was made of the distribution of 
fires according to the places of their occurrence in industrial buildings and warehouses of the 
Russian Federation for the period 2016-2020. It is shown that most often fires in industrial 
buildings and warehouses occur in warehouses and storerooms (16%), in the main industrial 
premises, workshops (12%) and in ancillary non-industrial premises (9%). The most dangerous 
fires are those that occur in corridors, classrooms, auditoriums, reading rooms, computer rooms 
and ancillary non-industrial premises.

Keywords: fire, industrial buildings, place of origin, dead, injured

Постановка проблемы. В соответ-
ствии со статьей 21 Федерального зако-
на от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», для производств в обяза-
тельном порядке разрабатываются планы 
тушения пожаров, предусматривающие 
решения по обеспечению безопасности 
людей. Разработке любого плана тушения 
пожара должен предшествовать глубокий 
анализ особенностей объекта и его проти-
вопожарного состояния с прогнозировани-
ем места возникновения и развития воз-
можных ситуаций, а также масштабов их 
последствий. В 2020 г. уменьшилось коли-
чество плановых и внеплановых проверок 
осуществления государственного пожар-
ного надзора за выполнением установлен-
ных требований пожарной безопасности 
на 66% [1]. Это связано как с масштабной 
реформой сферы контрольно-надзорной 
деятельности и с принятием Федераль-
ного закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», устанавливающего новый по-
рядок организации и осуществления госу-
дарственного и муниципального контроля, 
так и с рядом постановлений Правитель-
ства РФ в связи с пандемией о моратории 
на плановые проверки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и ограни-
чениях внеплановых проверок в условиях 
распространения COVID-19. Таким обра-
зом, анализ уровней пожарной опасности 
возможных мест возникновения пожаров 
на различных объектах имеет важное зна-
чение для организации тушения пожара и 
эвакуации людей.

Результаты исследований.  В настоя-
щей работе проведено изучение динамики 
пожаров и их последствий, возникших по 
технологическим причинам, в производ-
ственных зданиях и складах в Российской 
Федерации за период 2003-2020 гг. и уров-
ней пожарной опасности мест возникнове-
ния пожаров в зданиях производственного 
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назначения и складах Российской Федера-
ции за период 2016-2020 гг. В литературе 
широко обсуждаются основные методоло-
гические подходы в области управления 
пожарной безопасностью технологических 
процессов и разработки рекомендаций по 
выбору оптимальных методов управления 
[2-4].

Для анализа данных использована ста-

тистическая информация федеральной го-
сударственной информационной системы 
«Федеральный банк данных «Пожары»», 
которая ежегодно формируется согласно 
приказу МЧС России [5].

На рис. 1 приведена динамика количе-
ства пожаров по технологическим причи-
нам в производственных зданиях и складах 
с 2003 по 2020 гг.

Рис. 1. Динамика количества пожаров по технологическим причинам
 в производственных зданиях и складах с 2003 по 2020 гг.

Отметим, что наблюдается снижение 
количества пожаров с 2003 по 2017 гг. с 
последующим увеличением на временном 
отрезке с 2018 по 2020 гг. Методом наи-
меньших квадратов выполнена аппрок-
симация данной зависимости степенной 
функцией (коэффициент детерминации 
равен 96%).

Рост количества пожаров в 2019-
2020 гг. можно объяснить изменениями, 
внесенными в Порядок учета пожаров и 
их последствий приказом МЧС России от 
08.10.2018 г. №431 [6], в соответствии с ко-
торым все загорания (ранее не относивши-
еся к пожарам) стали относить к пожарам. 

Однако в таком случае должно наблюдать-
ся снижение относительного количества 
погибших людей в расчете на 100 пожаров 
в 2019-2020 гг. На рис. 2 представлена ди-
намика среднего количества погибших при 
пожарах людей в расчете на 100 пожаров с 
2003 по 2020 гг.

Данная зависимость менее выражена, 
чем для количества пожаров, тем не менее, 
наблюдается тренд снижения количества 
погибших в расчете на 100 пожаров с по-
следующим увеличением в 2018-2020 гг. 
Выявленную закономерность невозможно 
объяснить изменениями в учете пожаров. 
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Рис. 2. Динамика среднего количества погибших при пожарах по технологиче-
ским причинам в производственных зданиях и складах людей в расчете 

на 100 пожаров с 2003 по 2020 гг.

Предлагается использовать в качестве 
дополнительного показателя для оценки 
уровня пожарной опасности различных 
мест возникновения пожара показатель 
«доля травмированных при пожарах людей 
от общего количества пострадавших (сум-
ма травмированных и погибших) при по-
жарах». Данный показатель оценивает ве-
роятность выживания людей, оказавших-
ся в зоне воздействия опасных факторов 
пожара, приводящих к травме или гибели 
человека, и характеризует величину факто-
ров пожарной опасности. Большие значе-
ния этого показателя могут свидетельство-
вать о низком уровне пожарной опасности 
– нанесенный здоровью вред не приводит к 
гибели пострадавших [7-8]. 

На приведенном рисунке наблюдается 
снижение рассматриваемого показателя в 
2018-2020 гг. 

На рис. 4 представлено соотношение 
по количеству пожаров в различных ме-
стах возникновения пожаров в зданиях 
производственного назначения и складах 
в 2016-2020 гг.

Ряд помещений с невысоким уровнем 
пожарной опасности объединены в груп-
пу «прочие помещения», в которую вошли 
гардероб, раздевалка, галерея, эстакада, 

буфет, обеденный зал, балкон, лоджия, 
кабельный и коммуникационный тонне-
ли, полуэтаж, мусоропровод, лестничная 
клетка, лифт, шахта лифта, открытая эста-
када, галерея, фойе, вестибюль, хранили-
ще архива, библиотека, веранда, терраса, 
тамбур, помещение для проведения досуга 
и ряд других помещений. Именно в этой 
группе произошло суммарно больше все-
го пожаров за анализируемые годы (27%), 
16% пожаров произошло в складских по-
мещениях и кладовых, 12% – в основных 
производственных помещениях, цехах, 
9% – в подсобных непроизводственных 
помещениях, по 7% – в подсобных произ-
водственных помещениях, гаражах и чер-
дачных помещениях.

Однако Федеральным законом от 
22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопас-
ности» определена пожарная опасность 
объекта защиты как состояние объекта за-
щиты, характеризуемое не только возмож-
ностью возникновения и развития пожара, 
а также воздействия на людей и имуще-
ство опасных факторов пожара, воздей-
ствие которых может привести к травме, 
отравлению или гибели человека и (или) к 
материальному ущербу.
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Рис. 3. Динамика отношения количества травмированных людей 
к количеству пострадавших при пожарах по технологическим причинам 

в производственных зданиях и складах людей с 2003 по 2020 гг.

Рис. 4. Распределение пожаров по местам их возникновения в зданиях 
производственного назначения и складах в 2016-2020 гг.
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На рис. 5 представлены значения ко-
личества погибших при пожарах людей 
в расчете на 1 пожар в различных ме-

стах возникновения пожаров в зданиях 
производственного назначения и складах 
в 2016-2020 гг.

Рис. 5. Количество погибших при пожарах людей в расчете на 100 пожаров 
в различных местах возникновения пожаров в зданиях производственного 

назначения и складах в 2016-2020 гг.

Как видно из рис. 5, больше всего гибнет 
людей при возникновении пожара в кори-
дорах, резервуарах (емкостях, бункерах) и 
воздуховодах (шахтах дымоудаления). Од-
нако данный показатель не совсем коррек-
тно отражает уровень пожарной опасности 
помещений, так как зависит от количества 
людей, попавших в зону воздействия опас-
ных факторов пожара. Их количество мо-
жет значительно отличаться в зависимости 
от места возникновения пожара и не всегда 
подлежит точному учету.

На рис. 6 представлены соотношения 
доли травмированных при пожарах людей 

от общего количества травмированных 
и погибших людей при пожарах в раз-
личных местах возникновения пожаров в 
зданиях производственного назначения и 
складах в 2016-2020 гг.

Наиболее безопасными оказались по-
жары, возникающие в основных произ-
водственных помещениях, цехах, адми-
нистративных и служебных помещениях, 
кабинетах. Наиболее опасными – в кори-
дорах, классах, аудиториях, читальных за-
лах, залах ЭВМ и подсобных непроизвод-
ственных помещениях.
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Рис. 6. Доля травмированных людей от суммы погибших и травмированных 
при пожарах людей в различных местах возникновения пожаров в зданиях

 производственного назначения и складах в 2016-2020 гг.

Вывод. Таким образом, можно констати-
ровать, что снижение предупредительных 
мероприятий по обеспечению противопо-
жарной безопасности в производственных 
зданиях и складах приводит к увеличению 
пожаров по технологическим причинам и 
увеличению рисков гибели людей.

Ещё одной из причин роста риска ги-
бели людей при пожарах по технологиче-
ским причинам в производственных зда-
ниях и складах может быть вероятность 
появления в производственных условиях 
социально-психологических причин, вы-

званных распространением коронавируса 
SARS-CoV-2, приводящих к непредсказу-
емым действиям персонала.

Проведенный анализ мест возникнове-
ния пожаров выявил наиболее уязвимые с 
точки зрения пожарной опасности места 
в зданиях производственного назначе-
ния. Следует уделить этим местам повы-
шенное внимание при разработке планов 
тушения пожара, проведении противопо-
жарных мероприятий, принятии мер по 
обучению персонала действиям при по-
жаре.
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Abstract
For a long time, crushed concrete was actively used only as aggregates for concrete mixtures. 

At the same time, the possibility of using it in the bases of road pavements was not excluded. 
However, little research has been devoted to this due to the lack of deformation indicators for 
crushed stone and crushed stone-sand mixture from crushed concrete. The use of such road 
building materials in the bases of road pavement structures can provide a high economic effect 
instead of using expensive durable crushed stone.

Keywords: crushed concrete gravel, crushed concrete gravel-sand mixtures, pavement 
design, cost-effectiveness

Introduction
Recently, all over the world there has been 

a noticeable increase in interest in waste-free 
technologies. Technogenic raw materials are 
used extremely rarely in our country due to 
insufficient knowledge of their properties, 
the production of secondary materials based 
on them is growing and gaining momentum, 
and it is becoming a serious alternative to 
traditional building materials. Until recently, 
concrete and reinforced concrete waste was 
difficult to dispose of [1, 2]. The lack of 
technological equipment for destruction, 
as well as the lack of economic methods of 
processing, made it impossible to reuse. At the 
moment, the situation has changed. Crushed 

stone (S) and crushed stone-sand mixture 
(CS) from crushed concrete (CC) stood in a 
row with other building materials [3].

The first studies on the study of crushed 
concrete in the construction industry were 
published in 1946. It was found that the use of 
crushed aggregate in concrete products allows 
an increase in flexural strength and a decrease 
in density compared to mixtures with natural 
aggregates [4]. 

Much of the research into the use of crushed 
concrete has focused on its use as aggregate for 
concrete mixes [5, 6]. At the same time, the use 
of crushing waste is not limited to filling them 
in concrete mixes [7]. One of the promising 
areas for recycling crushed concrete is its 
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use in the bases of pavement structures with 
low traffic intensity [8-10]. This can solve the 
economic and environmental problem, as well 
as expand the range of the raw material base.

The development of pavement structures 
using crushed concrete materials instead of 
imported durable crushed stone is an urgent 
topic in the field of road construction.

Methodology
For the development of pavement structures 

according to SP 243.1326000.2015 "Design 
and construction of highways with low traffic 
intensity", the required elastic moduli for IV – 
150 MPa and V – 50 MPa, respectively.

The design of pavement structures was 
carried out in the IndorPavement software 
product according to the permissible elastic 
deflection, shear resistance, bending resistance, 

static load, frost resistance, drainage layer 
and rutting. The safety factor for IV is 0,8, for 
V – 0,7.

The estimated cost was calculated using 
the GRAND-Smeta software package using 
the resource method.

Main part
The developed options for the construction 

of road pavements for IV and V categories 
of highways with low traffic intensity using 
crushed stone and crushed stone-sand mixture 
from crushed concrete with a crushing grade 
of at least M400 are presented in Table 1.

In the course of the work, cement-concrete 
plants and crushing and sorting units for 
concrete scrap located on the territory of 
the Republic of Tatarstan were studied and 
mapped (Figure 1).

Table 1 
 Variants of pavement structures for highways with low traffic intensity using materials 

from crushed concrete

№ Pavement design option for IV (V *) category
1 (1*) 2 (2*) 3 (3*) 4 (4*) 5 (5*)

1 fine-grained asphalt concrete – 5 (4*) sm
2 coarse-grained asphalt concrete – 6 (0*) sm
3 S (СС)

25 (24*) sm
S (СС) – 

24 (23*) sm
SC (СС) – 

25 (27*) sm
S (СС) – 

23 (23*) sm
SC (СС) – 23 

(22*) sm
4 Natural sand and 

gravel mixture – 
30 (29*) sm

SC (СС) – 
30 (29*) см

Natural sand and 
gravel mixture –

 30 (30*) sm

Stabilized 
soil – 

30 (29*) sm

Stabilized 
soil – 

30 (30*) sm

Figure 1. Cement concrete plants and crushing and sorting units for concrete scrap
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The calculation of the estimated cost of 
the optimal designs of road pavements of 
highways with low traffic intensity using 
materials from crushed concrete. The cost 
indicators of the device of the developed 

structures of road pavements for roads with 
low traffic intensity with the required modulus 
of elasticity of 150 MPa (IV category) and 
50 MPa (V category) are shown in Figure 2.

Figure 2. Estimated cost of installing pavements for low-traffic roads 
(description of options below in the text): ■ – IV category; ■ – V category

The most economical, from the point of 
view of cost reduction, are options (4, 5) of 
pavement designs for IV and V categories 
of highways with low traffic intensity using 
crushed stone or crushed stone-sand mixture 
from crushed concrete in the upper layer of 
the base, and in the lower layer bases - soil 

treated with an inorganic binder. Variants 
(1, 3) of structures with the use of a sand-
gravel mixture in the lower base layer were 
less expedient. The economic efficiency of the 
construction of the proposed structures was up 
to 38,4%.

Figure 3. Developed standards for the use of materials from crushed concrete
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Based on the results of the study, an 
«Album of optimal designs of road pavements 
of IV and V technical categories with the use 
of crushed concrete» and the Organization 
Standard «Crushed stone, crushed stone-
sand, soil-crushed stone and crushed stone-
sand-cement mixtures of crushed concrete 
and reinforced concrete for road construction 
were developed» (Figure 3).

Conclusion
Variants of pavement designs for IV and 

V categories of low-traffic roads with the 
use of crushed concrete materials have been 
developed. The most expedient were the 
structures using crushed stone or crushed 
stone-sand mixture from crushed concrete in 
the upper layer of the base, and soil treated 
with an inorganic binder in the lower layer. 
The economic effect from the use of crushed 
concrete in the construction of road pavements 
can be up to 38,4%.
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Аннотация
Представлен метод создания гибридной многоуровневой модели для расчета концен-

траций углекислого газа в атмосферном воздухе. Модель состоит из трех уровней: пер-
вый уровень образует алгоритм расчета загрязняющих веществ по нормативной методи-
ке расчета рассеивания, второй и третий – нейросетевые модели для уточнения и даль-
нейшего расчета уровней загрязняющих веществ. На первом этапе производится расчет 
концентрации оксида углерода по известным параметрам источников выбросов этого 
вещества с использованием нормативной методики расчета рассеивания. Расчет произ-
водится программными средствами первого уровня модели. На втором этапе полученные 
на предыдущем уровне данные передаются для обработки в  нейронную сеть, которая 
корректирует рассчитанную на первом шаге концентрацию по заданным метеорологи-
ческим параметрам для увеличения точности расчета. Результаты затем передаются на 
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третий уровень. Третьим уровнем является нейронная сеть, позволяющая по полученной 
на предыдущем шаге концентрации оксида углерода, а также измеренным показателям, 
характеризующим химическую трансформацию примесей, производить расчет концен-
трации углекислого газа.

Ключевые слова: выбросы в атмосферу, нейронная сеть, гибридная многоуровневая 
модель, расчет рассеивания, диоксид углерода, вторичные химические реакции

Abstract
A method for creating a hybrid multilevel model for calculating the concentration of 

carbon dioxide in the atmospheric air is presented. The model consists of three levels: the 
first level forms an algorithm for calculating pollutants according to the normative method for 
calculating dispersion, the second and third - neural network models for clarifying and further 
calculating the levels of pollutants. At the first stage, the concentration of carbon monoxide is 
calculated according to the known parameters of the emission sources of this substance using 
the normative method for calculating dispersion. The calculation is performed by the software 
of the first level of the model. At the second stage, the data obtained at the previous level are 
transmitted for processing to the neural network, which corrects the concentration calculated 
at the first step according to the specified meteorological parameters to increase the calculation 
accuracy. The results are then transferred to the third level. The third level is a neural network, 
which allows calculating the concentration of carbon dioxide based on the concentration of 
carbon monoxide obtained at the previous step, as well as measured indicators characterizing 
the chemical transformation of impurities.

Keywords: air emissions, neural network, hybrid multilevel model, dispersion calculation, 
carbon dioxide, secondary chemical reactions

Введение
Использование нейросетевых подхо-

дов для расчета концентраций примесей в 
приземном слое атмосферного воздуха по-
зволяет учесть все трудно моделируемые 
скрытые зависимости между факторами, 
формирующими уровень загрязнения при-
земного слоя атмосферного воздуха. Нами 
использованы сочетания традиционных 
и инновационных интеллектуальных рас-
четных технологий для определения кон-
центраций парниковых газов в воздушном 
бассейне г. Нижнекамска. Необходимость 
расчета концентраций парниковых газов 
связана с отсутствием систематических 
наблюдений на постах, за исключением 
АСКЗА-11 Министерства экологии и при-
родных ресурсов Республики Татарстан, 
на которой проводятся наблюдения за со-
держанием диоксида углерода, что по-
зволяет получить достаточное количество 
экспериментальных данных для обучения 
спроектированной для третьего уровня мо-
дели нейросети. Впоследствии обученные 

на данных АСКЗА-11 г. Нижнекамска ней-
ронные сети могут применяться для рас-
чета концентраций диоксида углерода  на 
территории других городов Республики 
Татарстан, после соответствующего дооб-
учения.

Методы исследования
В предыдущих работах авторами были 

получены важные результаты по возмож-
ностям использования нейросетевой адап-
тации рассчитанных концентраций загряз-
няющих веществ по регламентированной 
расчетной схеме в атмосферном воздухе с 
высокой точностью [1, 2]. В качестве ос-
новного предиктора для таких нейронных 
сетей выступало значение концентрации 
примеси, полученное расчетным путем 
на основе программного продукта УПРЗА 
«Эколог-Город» версии 4.60, реализующе-
го нормативный метод расчета рассеива-
ния [3]. Дополнительными предикторами 
нейросетевой модели выступали основные 
метеорологические параметры: направле-
ние и скорость ветра, давление, температу-
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ра и влажность воздуха. 
По предложенной методике были разра-

ботаны нейросетевые модели для расчета 
концентраций аммиака, бензола, дигидро-
сульфида, диоксида серы и оксида углеро-
да, адаптирующие расчетные значения до 
уровня их высокой сходимости с экспе-
риментально измеренными. В частности, 
нейросетевая модель для расчета концен-
трации оксида углерода в атмосферном 
воздухе имела следующую структуру:

1) количество входных нейронов – 7;
2) количество выходных нейронов – 1: 

скорректированное значение примеси;

3) количество скрытых слоев – 1; 
4) количество нейронов в скрытом 

слое – 4;
5) функция активации нейронов скры-

того слоя – гиперболический тангенс;
6) функция активации нейрона выход-

ного слоя – линейная.
Входные и выходные данные нормали-

зованы гиперболическим тангенсом.
Топологию сети представляет рис. 1.
Точность модели составила более 83%. 

Графическая иллюстрация точности моде-
ли показана на рис. 2.

Рис.1. Нейросетевая модель для расчета концентрации оксида углерода
в атмосферном воздухе

Рис. 2. Сравнение рассчитанных в УПРЗА «Эколог-Город» (синяя линия), 
экспериментально измеренных (красная линия), и нейросетевых 

(зеленая линия) концентраций оксида углерода
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Однако для расчета диоксида углерода 
CO2 использовать апробированные мето-
дические подходы не представляется воз-
можным, так как параметры источников 
выбросов диоксида углерода не известны, 
и сделать расчет концентраций с использо-
ванием УПРЗА «Эколог-Город» невозмож-
но. В связи с этим был разработан прин-
ципиально новый подход, основанный на 
расчете концентраций CO2 с учетом хими-
ческой трансформации примесей  в атмос-
ферном воздухе.

Методика построения модели нейросе-
тевого  расчета СО2

Согласно [4], активный рост выбросов 
диоксида углерода произошел за послед-
ние сорок лет. Основным процессом, в ре-
зультате которого в атмосферу выбрасыва-
ются парниковые газы, является сжигание 
ископаемого топлива [5].

Как известно, в состав отходящих га-
зов, образующихся при сжигании любого 
вида топлива, в реальных условиях входит 
также ряд загрязняющих веществ, среди 
которых оксиды азота и монооксид угле-
рода. Оксиды азота образуются вследствие 
окисления атмосферного азота или азот-
содержащих топливных примесей. Оксид 
углерода образуется вследствие недожога 
топливного углерода. Таким образом, ука-
занные вещества являются неизменными 
спутниками диоксида углерода в реальных 
промышленных процессах горения, что 
влечет наличие некоторой взаимосвязи 
между концентрациями этих газов.

Дополнительным основанием, позво-
ляющим проектировать нейросетевую мо-
дель для расчета концентраций СО2, явил-
ся тот факт, что в реально измеренных на 
АСКЗА концентрациях диоксида углерода, 
помимо поступивших в атмосферный воз-
дух с выбросами из стационарных источ-
ников, есть доля диоксида углерода, об-
разовавшегося в ходе вторичных реакций 
из оксида углерода (CO). Концентрация 
СО рассчитывалась на первом этапе с ис-
пользованием нейронной сети, топология 

которой приведена  на рис. 1.
Учет процессов трансформации приме-

сей за счет вторичных химических реакций 
в атмосфере

Модели с учетом вторичных химических 
реакций в атмосфере  являются новым по-
колением прогностических моделей с бо-
лее точным прогнозом концентраций при-
месей. Общее математическое описание 
механизмов влияния вторичных реакций 
на концентрации газов требует учета мно-
жества атмосферных процессов (интенсив-
ность солнечной радиации, облачность, 
интенсивность осадков, тип подстилающей 
поверхности или альбедо и т.д.), тем самым 
усложняя модель и снижая ее точность. Ис-
пользование нейросетевых технологий по-
зволяет сократить число необходимых для 
учета факторов, оставив основные.

Авторами предлагается для учета пре-
вращения веществ в атмосфере учитывать 
две характеристики.

1. Химическую трансформацию ве-
ществ, оцениваемую с использованием ко-
эффициента трансформации (далее – КТ). 
Предлагаемый для использования в каче-
стве предиктора нейросети КТ выражает 
способность атмосферы принять заданное 
количество вещества и с помощью хими-
ческих реакций произвести определенное 
количество вторичного вещества. Немало-
важными обстоятельствами являются вы-
сокая чувствительность и четкая локали-
зация этого коэффициента, позволяющие 
оценивать и сравнивать интенсивность 
вторичных реакции в атмосфере с террито-
риальной дифференциацией. Коэффициент 
КТ предлагается оценивать по трансформа-
ции оксида азота в диоксид по следующему 
алгоритму.

На основании сформированного банка 
данных концентраций оксида и диокси-
да азота, определяемых на автоматизиро-
ванных постах Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ в г. Нижнекамске, 
были построены вариационные ряды зна-
чений ri:
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ri= qNO2i / qNOi                  (1)

где ri – отношение приземных концен-
траций диоксида азота qNO2i и оксида азота 
qNOi, взятые за временной интервал i.

Вариационные ряды полученных значе-
ний ri упорядочивались по возрастанию, и 
определялся 95%-ный квантиль этого рас-
пределения (r95) по всем точкам наблюде-
ния за i-тый промежуток времени. В вари-
ационном ряду отбрасывали 5% наиболь-
ших значений отношений концентраций r и 
первое оставшееся значение принимали за 
значение 95%-ного квантиля распределе-
ния. Таким же образом получали 95%-ный 
квантиль распределения по единому вари-
ационному ряду для всех циклов наблюде-
ний. Значение коэффициента трансформа-
ции КТ вычисляли по формуле (2):

КТ= 1/(1+1,53/r95)            (2)

2. Образование озона (О3) происходит 
главным образом в результате фотохими-
ческих реакций. Поэтому динамика кон-
центраций озона использовалась для оцен-
ки интенсивности процесса химической 
трансформации, в нейросетевых моделях 
расчета концентраций примесей, в каче-

стве предиктора. 
Таким образом, в итоговой нейросете-

вой модели расчета концентрации диок-
сида углерода на основе значений оксида 
углерода с учетом трансформации веществ  
в атмосфере были определены три преди-
ктора:

– значение СО, получаемое из корректи-
рующей нейросетевой модели;

– значение КТ, рассчитанное по форму-
ле (2);

– значение О3 (измеренное).
Методика многоуровневого  расчета 

концентрации диоксида углерода
Расчет концентраций реализован при 

помощи специально спроектированной ги-
бридной модели, способной производить 
адекватный расчет в условиях недостатка 
исходных данных по параметрам источ-
ников выбросов. Модель представляет со-
бой гибрид, состоящий на первом уровне 
из расчетного блока на базе программно-
го комплекса «Эколог-Город» и двух ней-
росетевых моделей типа многослойный 
персептрон на втором и третьем уровнях, 
последовательно передающим информа-
цию от одного уровня к другому. Структу-
ру модели можно представить следующей 
схемой (рис. 3).

Рис. 3. Структура гибридной многоуровневой модели для расчета 
концентраций диоксида углерода
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Модель состоит из трех уровней расче-
тов, последовательно передающих данных 
от первого к третьему.

Первым уровнем является программный 
продукт «УПРЗА-Эколог», рассчитываю-
щий значение СО. Вторым уровнем являет-
ся корректирующая нейросетевая модель, 
уточняющая полученное значение с учетом 
метеоусловий. Третьим уровнем является 
нейросетевая модель расчета СО2 с учетом 
процессов вторичных химических реакций 
в атмосфере.

Вся трехуровневая модель целиком 
функционирует следующим образом.

1 шаг. На вход нормативного расчетного 
блока первого уровня подаются значения 
параметров источников выбросов, а также 
координаты точек для расчета. На выходе 
блок будет формировать расчетное (грубое, 
с погрешностью) значение концентраций 
оксида углерода.

2 шаг. Полученное грубое расчетное зна-
чение уточняется при помощи интеллек-
туальной предобученной модели второго 
уровня (нейросетевая модель №1), на вхо-
ды которой помимо полученного значения 
СО подаются уточняющие метеопараме-
тры. Обучение модели производится пред-
варительно на данных измерений, полу-
ченных с постов наблюдений АСКЗА-11 на 
территории г. Нижнекамска. В результате 
будет получено адаптированное нейросе-
тью  расчетное значение СО для заданной 
точки.

3 шаг. Данные передаются на интел-
лектуальную предобученную модель тре-
тьего уровня (нейросетевая модель №2), 
на входы которой, кроме полученного на 
предыдущем шаге значения СО, подаются 
значения концентраций в воздухе озона и 
рассчитанного коэффициента трансформа-
ции. Данные дополнительные параметры 
позволяют учесть процессы превращения 

веществ в атмосфере и увеличить точность 
расчетов в несколько раз. 

Результаты вычислительных экспери-
ментов

По разработанной методике были про-
ведены тестовые расчеты значений кон-
центраций диоксида углерода в зоне дей-
ствия поста АСКЗА-11 г. Нижнекамска с 
проверкой адекватности расчетов по дан-
ным измерений поста.

Нейросетевая модель №1 строилась 
согласно топологии, представленной 
на рис. 1. Нейросетевая модель №2 перво-
начально строилась для всего набора об-
учающих значений, полученных с поста 
АСКЗА-11, однако показала неудовлетво-
рительную точность (порядка 50%). Ана-
лиз влияющих на точность факторов вы-
явил прямую зависимость погрешности 
вычислений от величины измеренных зна-
чений концентраций СО2: в общем наборе 
данных находились значения, отличающи-
еся друг от друга на три порядка. В резуль-
тате было принято решение о проектиро-
вании двух отдельных моделей: для малых 
концентраций СО2, близких к фоновым, и 
для повышенных значений концентраций. 

Нейросетевая модель №2 для малых 
концентраций диоксида углерода (менее 
10 мг/м3) имела следующую топологию 
(рис. 4):

1) количество входных нейронов – 3;
2) количество выходных нейронов – 1: 

концентрация СО2;
3) количество скрытых слоев – 1; 
4) количество нейронов в скрытом 

слое – 5;
5) функция активации нейронов скры-

того слоя – гиперболический тангенс;
6) функция активации нейрона выход-

ного слоя – линейная.
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Рис. 4. Топология нейросетевой модели для расчета 
диоксида углерода при низких концентрациях

Точность модели составила более 70%. 
Усложнение структуры модели не привело 
к увеличению точности. Потерю точно-
сти с ростом значений СО2 иллюстрирует 

рис. 5, что подтверждает предположение 
авторов о необходимости проектирования 
различных моделей для разных значений 
концентраций. 

Рис. 5. Увеличение расхождения результатов расчетов по нейросетевой модели 
с экспериментальными концентрациями диоксида углерода при скачкообразном 

увеличении концентраций

В дальнейших исследованиях данное 
предположение и методика дифференциа-
ции моделей будут усовершенствованы.

Для высоких значений концентраций 
диоксида углерода в атмосферном воздухе 
(от 10 до 550 мг/м3) была спроектирована 
нейросетевая модель №2 усложненной то-

пологии (рис. 6):
1)  количество входных нейронов – 3;
2)  количество выходных нейронов – 1: 

концентрация СО2;
3)  количество скрытых слоев – 2;
4)  количество нейронов в первом 

скрытом слое – 5;
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5)  функция активации нейронов пер-
вого скрытого слоя – гиперболический тан-
генс;

6)  количество нейронов во втором 
скрытом слое – 3;

7)  функция активации нейронов вто-
рого скрытого слоя – линейная; 

8)  функция активации нейрона вы-
ходного слоя – гиперболический тангенс.

Рис. 6. Топология нейросетевой модели для расчета 
диоксида углерода при высоких концентрациях

Точность данной модели составила бо-
лее 95%. Как и в предыдущем эксперимен-
те, на относительно ровных участках точ-
ность остается стабильно высокой, скач-

кообразное увеличение значений концен-
траций приводит к снижению точности, 
однако не столь значительному (рис. 7).

Рис. 7. Сравнение реальных (синяя линия) и расчетных (красная линия) 
значений концентраций диоксида углерода после обработки нейросетевой 

моделью №2 (третьего уровня) для высоких концентраций
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Заключение
В результате проведенных исследова-

ний разработана методика получения рас-
четных значений концентраций диоксида 
углерода в условиях отсутствия информа-
ции о параметрах источников выбросов 
данного вещества. Модель представля-
ет собой гибрид вычислительных блоков 
трех уровней, последовательно обрабаты-
вающих входные данные и передающих 
полученные расчетные значения на сле-
дующий уровень. Первый уровень модели 
представляет собой вычисления по стан-
дартным расчетным методикам, другие 
два – нейросетевые.

Учет в моделях параметров, характе-

ризующих интенсивность вторичных хи-
мических реакций в атмосферном воздухе, 
позволяет использовать значения призем-
ных концентраций оксида углерода для 
расчета приземных концентрации диокси-
да углерод.

Вычислительные эксперименты проде-
монстрировали высокую точность пред-
ложенной методики, которая может быть 
увеличена при появлении данных инвен-
таризации источников выбросов диоксида 
углерода. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства науки и высшего 
образования в рамках программы «При-
оритет 2030».

Список литературы
1. Новикова, С. В. Использование интеллектуальных расчетных методов для повы-

шения точности результатов расчетного мониторинга основных компонентов выбросов 
г. Нижнекамска (сообщение 1) / С. В. Новикова, Ю. А. Тунакова, А. Р. Шагидуллин, 
О. Н. Кузнецова // Вестник Технологического университета. – 2020. – Том. 23. – № 9. – 
С. 89– 92. 

2. Новикова, С. В. Использование интеллектуальных расчетных методов для повы-
шения точности результатов расчетного мониторинга основных компонентов выбросов 
г. Нижнекамска (сообщение 2) / С. В. Новикова, Ю. А. Тунакова, А. Р. Шагидуллин, 
О. Н. Кузнецова // Вестник Технологического университета. – 2020. – Том. 23. – № 9. – 
С. 85– 88.

3. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферном воздухе, утверждены Приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 г. № 273. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71642906/ (дата обращения: 12.01.2022). – 
Текст: электронный.

4. Бюллетень ВМО по парниковым газам № 16 : содержание парниковых газов в ат-
мосфере по данным глобальных наблюдений в 2019 году / Всемирная метеорологическая 
организация. – 2020. – 9 с.

5. Climate Change 2014 : Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing 
Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 2014. – 151 p.

References
1. Novikova S.V., Tunakova Yu.A., Shagidullin A.R., Kuznetsova O.N. Ispol'zovanie 

intellektual'nykh raschetnykh metodov dlya povysheniya tochnosti rezul'tatov raschetnogo 
monitoringa osnovnykh komponentov vybrosov g.Nizhnekamska  [The use of intelligent 
calculation methods to improve the accuracy of the results of the calculated monitoring of 
the main components of emissions of Nizhnekamsk (message 1)]. Vestnik Tekhnologicheskogo 
universiteta. 2020; 23 (9): 89-92. (In Russian)

2. Novikova S.V., Tunakova Yu.A., Shagidullin A.R., Kuznetsova O.N. Ispol'zovanie 
intellektual'nykh raschetnykh metodov dlya povysheniya tochnosti rezul'tatov raschetnogo 



148 Вестник НЦ БЖД №1(51), 2022

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

monitoringa osnovnykh komponentov vybrosov g.Nizhnekamska (soobshchenie 2) [The use 
of intelligent calculation methods to improve the accuracy of the results of the calculated 
monitoring of the main components of emissions of Nizhnekamsk (message 2)]. Vestnik 
Tekhnologicheskogo universiteta. 2020; 23 (9): 85-88. (In Russian)

3. Metody raschetov rasseivaniya vybrosov vrednykh (zagryaznyayushchikh) veshchestv 
v atmosfernom vozdukhe, utverzhdeny Prikazom Minprirody RF ot 06.06.2017 g. № 273 
[Methods of calculation of the dispersion of emissions of harmful (polluting) substances into the 
atmospheric air, approved by Order of Ministry of the Russian Federation of 06.06.2017, №273].  
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71642906/  (accessed: 12.01.2022). 
(In Russian)

4. Byulleten' VMO po Parnikovym Gazam - № 16: Soderzhanie parnikovykh gazov v 
atmosfere po dannym global'nykh nablyudenii v 2019 godu [Bulletin WMO Greenhouse Gas - 
№16: the amount of greenhouse gases in the atmosphere based on global observations in 2019]. 
VMO. 2020. 9 p. (In Russian)

5. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III 
to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core 
Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 2014. 151 p. 
(In English)

УДК 349.6:612.014.4
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА 
БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 
Г. БАЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Ушаков В.Н., студент 4 курса факультета 
подготовки специалистов для судебной 
системы (юридический факультет) 
Восточно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет 
правосудия», г. Иркутск, Россия; 
ORCID: 0000-0002-5186-8737; 
E-mail: ushakov-sl@mail.ru

Получено 15.09.2021, 
после доработки 30.09.2021.
Принято к публикации 12.10.2021.

THE PROBLEM OF IMPLEMENTING THE 
RIGHT TO FAVORABLE ENVIRONMENT 

IN THE TERRITORY OF BALEY CITY, 
ZABAIKAL REGION

Ushakov V.N., 4th year student, faculty of 
training for the judicial system (Faculty of Law), 

The East Siberian branch of The Russian State 
University of Justice, Irkutsk, Russia; 

ORCID: 0000-0002-5186-8737; 
E-mail: ushakov-sl@mail.ru

Received 15.09.2021, 
after completion 30.09.2021. 

Accepted for publication 12.10.2021.

Ушаков, В. Н. Проблема реализации права на благоприятную окружающую среду в 
границах территории г. Балей Забайкальского края / В. Н. Ушаков // Вестник НЦБЖД. – 
2022. – № 1 (51). – С. 148–158.

Ushakov V.N. The problem of implementing the right to favorable environment in the 
territory of Baley city, Zabaikal region. Vestnik NCBŽD. 2022; (1): 148-158. (In Russ.)

Аннотация
В настоящей статье исследуется закрепленное Конституцией Российской Федерации 

право на благоприятную окружающую среду на предмет реализации на территории г. Ба-
лей Забайкальского края. Проанализированы некоторые факты, касающиеся экологиче-
ского состояния территории г. Балей, сведения о повышенных показателях заболеваемо-
сти болезнями крови, онкологическими, сердечнососудистыми и психическими заболе-
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ваниями, а также данные ряда нейропсихологических исследований, проведенных среди 
молодежного населения, проживающего на этой территории. Проведен анализ законода-
тельства Российской Федерации, касающегося экологической сферы; сформулировано 
понятие права на благоприятную окружающую среду. Основываясь на проанализиро-
ванных данных, выдвинуто предположение о недостаточной реализации исследуемого 
права. Высказано мнение о целесообразности рассмотрения возможности объявления 
территории г. Балей зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Ключевые слова: Балей, экология, монацит, радон, право, благоприятная окружаю-
щая среда, проблемы реализации

Abstract
This article examines the right to a favorable environment, enshrined in the Constitution of 

the Russian Federation, for implementation on the territory of the Baley city of the Trans-Baikal 
Territory. Some facts concerning the ecological state of the territory of city Baley, information 
about the increased incidence of blood diseases, cancer, cardiovascular and mental diseases, 
as well as data from a number of neuropsychological studies conducted among the youth 
population living in this territory are analyzed. The analysis of the legislation of the Russian 
Federation related to the environmental sphere was carried out; formulated the concept of the 
right to a favorable environment. Based on the analyzed data, an assumption is made about 
the insufficient implementation of the investigated law. An opinion was expressed about the 
expediency of considering the possibility of declaring the territory of Baley city as an ecological 
emergency zone.

Keywords: Baley city, ecology, monazite, radon, law, favorable environment, implementation 
problems

В законодательстве Российской Феде-
рации фундаментальными документами, 
которые обеспечивают реализацию иссле-
дуемого права, являются, во-первых, Кон-
ституция1, во-вторых, Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды»2 (далее – 
Федеральный закон). Вместе с тем законо-
дательством на сегодняшний день не уста-
новлено каких-либо критериев, определя-
ющих благоприятность состояния среды. 
Однако различные предложения по этому 
поводу озвучиваются учеными-правоведа-
ми.

Настоящее право распространяется 
на граждан Российской Федерации, лиц 
без гражданства и иностранных граждан. 

Окружающая среда будет являться благо-
приятной в таком своем состоянии, при 
котором возможна достойная жизнь, обе-
спечивается высокий уровень здоровья, со-
циальное, физическое и психическое бла-
гополучие человека. Отсюда следует, что 
неблагоприятной является среда, отрица-
тельно воздействующая на здоровье насе-
ления и не позволяющая вести достойную 
жизнь [5, с. 100].

Следует заметить, что понятие «благо-
приятная окружающая среда» в Федераль-
ном законе определено в узком смысле и 
трактуется как «окружающая среда, ка-
чество которой обеспечивает устойчивое 
функционирование естественных экологи-

                                                                             

1 В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием от 12.12.1993 г. 
(с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Собрание 
законодательства РФ. – 2020. – № 11. – Ст. 1416.

2Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
(ред. 02.07.2021г.)// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133.
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ческих систем, природных и природно-ан-
тропогенных объектов». В широком смыс-
ле такую среду следует определять как со-
стояние среды обитания граждан, которое 
соответствует стандартам, касающимся 
ее чистоты, экологического благополучия, 
разнообразия видов и ресурсов, способно-
сти удовлетворять потребности граждан в 
лечении, отдыхе, туризме, а также включа-
ют «эталонные» природные территории, не 
имеющие какого-либо воздействия челове-
ческой деятельности [1, с. 64].

Взаимосвязанными являются вытекаю-
щие из пунктов 1 и 2 статьи 11 Федераль-
ного закона обязанности органов государ-
ственной власти, направленные на реали-
зацию права граждан на благоприятную 
окружающую среду. В числе таких обязан-
ностей следует выделить:

– обязанность уполномоченных лиц пре-
доставлять информацию об экологическом 
состоянии территорий;

– разработку экологических нормативов;
– финансирование из федерального, ре-

гионального и местного бюджетов экологи-
ческих программ и мероприятий;

– проведение государственного экологи-
ческого надзора, экологических экспертиз 
и т.д.

Непосредственно из Конституции и Фе-
дерального закона следует набор конкрет-
ных правомочий граждан по представле-
нию законодателя, обеспечивающих в том 
числе и реализацию права на благоприят-
ную окружающую среду. Их можно разде-
лить на следующие две большие группы:

1) самозащита, включающая в себя про-
ведение демонстраций, шествий, пикети-
рования и иных подобных мероприятий. 
Данные действия вытекают из положений 
ст. 31 Конституции. Также в данную груп-
пу прав следует отнести право граждан на 
участие в референдумах, предусмотренное 
ч. 2 ст. 32 Конституции;

2) защита с помощью органов государ-

ственной власти и суда (обращения, заяв-
ления, жалобы, иски и т.п.).

Таким образом, у органов государствен-
ной власти существуют определенные 
обязанности, а гражданам предоставлен 
обширный набор правомочий. В совокуп-
ности этот правовой механизм направлен 
на реализацию экологических прав, в том 
числе и на реализацию конституционно-
го права на благоприятную окружающую 
среду. К сожалению, на территории Рос-
сийской Федерации до сих пор остаются 
без должного внимания территории эколо-
гически неблагополучные, а в некоторых 
случаях и территории, не пригодные для 
проживания населения. Реализация права 
на благоприятную окружающую среду на 
них остается под вопросом.

Городское поселение «Город Балей» 
(далее – г. Балей) находится в Восточной 
части Забайкальского края. Во времена 
существования СССР на данной террито-
рии активно велась шахтным и открытым 
(карьерным) способами добыча золота. По 
различным оценкам, всего добыто около 
400 тонн драгоценного металла. Добыча 
ведется и на сегодняшний день, но в гораз-
до меньших объемах. Сегодня этот город с 
населением в 10630 человек (по данным на 
2021 г.)3 является «…типичным примером 
территории с катастрофическим промыш-
ленным загрязнением окружающей сре-
ды…» [8, с. 71].

А.Т. Корольков отмечает три экологиче-
ские проблемы, существующие на терри-
тории г. Балей [6, с. 97-98]:

1. Оставшиеся от золото-извлекатель-
ных фабрик ЗИФ-1 и ЗИФ-2 хвостохрани-
лища, заполненные цианистыми раствора-
ми, имеющими кислый характер, и содер-
жащие многочисленные тяжелые металлы. 
Особенно подвержены воздействию одно-
го из таких техногенных объектов жители 
микрорайона Новотроицк;

⁻3Оценка численности городского и сельского населения г. Балей на 1 января 2021 г.: Федераль-
ная служба государственной статистики: официальный сайт. – Москва. – URL: https://www.gks.
ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=766061012021 (Дата обращения 07.08.2021). – Текст: 
электронный.
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Рис. 1. Хвостохранилище ЗИФ-1, расположенное на территории 
мкр. Новотроицк

Рис. 2. Хвостохранилище ЗИФ-2 (в центральной части фото)
2. Разработанное в 1950–1970 гг. драгой 

русло реки Унда, протекающей на террито-
рии города. Однако активное воздействие 
на эту реку и ее притоки (р. Голготай и 
др.) оказывается и сегодня деятельностью 
по добыче золота местных предприятий и 
нелегальных добытчиков. В результате в 
течение продолжительного времени нано-
сится существенный урон местной флоре 
и фауне;

3. Наличие жилых домов, построен-
ных с использованием монацитовых пе-

сков. Монацит – редкоземельный мине-
рал, содержащий в себе радиоактивный 
металл торий. Первоначально этот песок 
с содержанием монацита предполагалось 
использовать для производства первой в 
СССР атомной бомбы. Но вскоре техно-
логия ее производства была изменена. По 
незнанию или малограмотности радиоак-
тивный песок был использован для стро-
ительства домов. В частности, так были 
построены Дом культуры «Горняк», баня 
в мкр. Новотроицк, здание туберкулезно-
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го диспансера, здание школы №1 и мно-
гие другие здания жилого и обществен-
ного назначения. «Плохо проветриваемые 
помещения с монацитовой штукатуркой 
дают уровень радиоактивного излучения 
до 300-400 мкР/ч. …» [6, с. 101]. Воздей-
ствию радиации до сих пор подвергаются 
местные жители, проживая в таких домах. 

Кроме перечисленных выше проблем, 
также отмечается проблема наличия ра-
дона. Бесцветный, не имеющий запаха 
радиоактивный газ в буквальном смысле 
выделяется из земли на территории г. Ба-
лей. В результате радиоактивному зара-
жению подвергаются местное население, 
вдыхая этот газ с атмосферным воздухом 
или употребляя для питья воду из местных 
источников. В частности, запредельно вы-
сокие концентрации радона обнаружены 
в воздухе многих зданий жилого и обще-
ственного назначения. По официальным 
данным за 2017 г., в подземных источни-
ках питьевой воды отмечается превыше-
ние допустимых уровней радона в 12 раз, 
а также уровней содержания полония и 
свинца – в 2 и 1,3 раза соответственно. 
Вклад в дозу облучения жителей от есте-
ственных источников ионизирующего из-
лучения составляет 97,85%, в том числе 
73,22% – от радона. Среднегодовая эффек-
тивная доза на 1 жителя города составляет 
7,67 мЗв/год, что относительно выше сред-
них региональных показателей (4,038 мЗв/
год) и средних показателей по Российской 
Федерации (3,76 мЗв/год) 4.

Отметим, что в городе существуют и 
трудности при снабжении населения ка-
чественной питьевой водой. В частности, 
санитарно-эпидемиологической службой 
было подтверждено содержание радона 

в скважине, находящейся в Сухой пади5. 
Анализируя данные Государственного до-
клада «О состоянии санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в За-
байкальском крае в 2017 году»6 , отметим 
следующую информацию: 

– доля проб воды из источников центра-
лизованного питьевого водоснабжения, не 
соответствующих нормативам санитарных 
и химических показателей в Балейском 
районе, составляет 10%, что в сравнении с 
соседним Шелопугинским районом (80%) 
является не таким серьезным значением;

– доля проб питьевой воды из распреде-
лительной сети, не соответствующих нор-
мативам санитарных и химических показа-
телей – 5,6%. Отмечается рост в 3,7 раза по 
сравнению с данными на 2016 г;

– по микробиологическим показателям 
отмечается превышение среднекраевых 
значений в Балейском районе на 5%.

В 2020 г. в ходе проведенного исследова-
ния выявлена повышенная жесткость воды 
централизованной системы водоснабже-
ния г. Балей. В питьевой воде обнаружено 
высокое содержание нитритов, предпо-
ложительно связанное с золотодобычей. 
Также отмечается низкое содержание йода 
[7, с. 331].

В мае-июне 2021 г. на территории Ба-
лейского района прошли многочисленные 
паводковые явления. Оказались подтоплен-
ными многие жилые дома из-за повышения 
уровня воды в реке Унда и прорыва дамбы 
на улице 1-я Ключевая, заполнившейся сто-
ками реки Сухушка. По сообщениям орга-
нов МСУ и данным санитарно-эпидемио-
логической службы, вода в колодцах на зе-
мельных участках, используемая местными 
жителями для питья, заражена мышьяком.

                                                
4Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления в Забайкальском крае в 2017 году»: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»: официальный сайт. – Чита. – URL: 
http://cge.megalink.ru/?page_id=2165 (Дата обращения 07.08.2021). – Текст: электронный.

5Там же.
6Там же.
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Другой серьезной проблемой для г. Ба-
лей является карьер, находящийся в микро-
районе «Золотая горка» и оставшийся в на-
следство от предприятия «Балей-золото». 
Балейский карьер глубиной в 167 м 7 почти 
доверху заполнен водой с содержанием ще-
лочных растворов и редкоземельных ме-

таллов. Существует реальная угроза схода 
оползня и обрушения рядом стоящих зда-
ний, а также опасность попадания вредных 
веществ в речную экосистему. Ситуация 
усугубляется многочисленными «стоками 
хозяйственно-бытового назначения…» [4, 
с. 254] и впадающей рекой Сухушка.

                                                                      
7 Межведомственная комиссия найдёт решение проблем ЖКХ в Балее: официальный портал 

Забайкальский край. – Чита. – URL: https://75.ru/news/214914 (дата обращения: 07.08.2021). – 
Текст: электронный.

Рис. 3. Заполненный водой Балейский карьер

Рис. 4. Обрушающиеся борта Балейского карьера
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Также, по мнению ученых [8, с. 71-83], 
отдельные участки почвы в границах тер-
ритории г. Балей умеренно опасные, опас-
ные и чрезвычайно опасные. Объясняется 
это повышенным содержанием в грунте 
различных химических элементов: свинца, 
тория, цинка, мышьяка, сурьмы и других. 
Кроме того, на данной территории отме-

чается большое количество горных выра-
боток, которые были и остаются зонами 
экологического загрязнения [2, с. 20]. По-
мимо ранее отмеченных хвостохранилищ 
и Балейского карьера, существуют иные 
различные отвалы, а также Тасеевский и 
Каменский карьеры.

Рис. 5. Спутниковое изображение г. Балей, взятое с картографического сервиса 
«Карты Google»: 1 – Балейский карьер; 2 – Каменский карьер; 3 – Тасеевский 

карьер; 4 – хвостохранилище ЗИФ-1; 5 – хвостохранилище ЗИФ-2

Очевидно, такое экологическое состо-
яние территории не может существовать 
без последствий для проживающего на ней 
населения. Серьезной является ситуация с 
повышенной смертностью. По имеющим-
ся на момент подготовки статьи данным, 
в 2019 г. в г. Балей число родившихся со-
ставляет 138 человек, число умерших – 
223 человека. Отмечается значительный 
коэффициент естественной убыли: -7.8 че-

ловек8. По заболеваемости новообразова-
ниями с диагнозом, установленным впер-
вые в жизни, среди детского населения в 
2016 г. в Балейском районе зафиксировано 
превышение среднекраевого показателя в 
2,1 раза и более. Помимо этого, отмечают-
ся высокие показатели по болезням крови, 
сердечнососудистой системы, онкологиче-
ским и психическим заболеваниям9.

                                      
8 Оценка численности городского и сельского населения г. Балей на 1 января 2019 года: Фе-

деральная служба государственной статистики: официальный сайт. – Москва. – URL: https://
www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=766061012019 (Дата обращения 07.08.2021). 
– Текст: электронный.

9 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления в Забайкальском крае в 2017 году»: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»: официальный сайт. – Чита. – URL: 
http://cge.megalink.ru/?page_id=2165 (Дата обращения 07.08.2021). – Текст: электронный.
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В 2018 г. К.В. Пыхаловой было проведе-
но исследование на предмет психофизиоло-
гического уровня жизнеспособности среди 
молодежного населения г. Балей и ряда 
других городов Забайкальского края, под-
верженных экологическому воздействию 
природной среды. Были исследованы дви-
гательные, речевые, интеллектуальные 
функции, а также функции счета, письма и 
чтения. В результате проведенного иссле-
дования отмечены слабые саморегуляция и 
самоконтроль, свидетельствующие о неко-
торых функциональных слабостях лобных 
отделов коры головного мозга. Отмечены 
ошибки в выполнении последовательности 
движений, последовательности воспроиз-
ведения слов, свидетельствующие о слабо-
сти премоторной области коры головного 
мозга. Высказана гипотеза о том, что «чем 
больше степень экологического неблагопо-
лучия территории, тем чаще встречаются 
признаки снижения уровня функциониро-
вания названных выше отделов головно-
го мозга у испытуемых, проживающих на 
ней…» [9, с. 159-163].

В другой похожей работе описаны ре-
зультаты исследования с применением ме-
тода нейропсихологической диагностики 
среди молодежного населения г. Читы и 
г. Балея. Отмечено, что некоторые показате-
ли психологического и личностного уров-
ня жизнеспособности выходят за пределы 
нормы. При этом показатели испытуемых в 
г. Балее значительно ниже показателей ис-
пытуемых в г. Чите. По некоторым из них 
выявлено выраженное функциональное 
снижение. Это позволяет предполагать  на-
личие функциональной слабости лобных 
отделов головного мозга, а также слабости 
теменных зон [10, с. 217-223].

Также проведенное группой ученых ис-
следование среди детей, проживающих на 
территории г. Балей, выявило у них различ-
ные «нейроимунноэндокринные наруше-
ния…»: «замедление процесса формирова-
ния психомоторных координаций, а также 
произвольной регуляции движений…». За-
фиксирован «дисбаланс в секреции поло-

вых стероидов: повышение прогестерона и 
снижение тестостерона в сравнении с кон-
трольными данными…». Полученные све-
дения «свидетельствуют о наличии у об-
следуемых детей остаточных органических 
церебральных изменений, о продолжаю-
щемся активном патологическом процессе 
в головном мозге, в поддержании которого, 
вероятно, определяющую роль играют эко-
патогенные факторы…» [3, с. 79-80].

Резюмируя вышеизложенное, отметим, 
что право на благоприятную окружающую 
среду представляет собой некую возмож-
ность для граждан, лиц без гражданства и 
иностранцев проживать на территории Рос-
сии в таком состоянии биосферы Земли, ко-
торое обеспечивает максимальный уровень 
физического благополучия, психического 
здоровья, а также применять системы мер 
по устранению глобальных угроз биосфе-
ре, вызванных деятельностью человека.

Под благоприятной средой понимается 
среда, качество которой гарантирует устой-
чивое функционирование природных эко-
систем, природных и природно-антропо-
генных объектов. Неблагоприятная среда 
– это среда, которая сама по себе наносит 
вред здоровью человека и не позволяет ему 
вести достойный образ жизни.

Проанализировав некоторые факты эко-
логического состояния г. Балей, сведения 
о повышенной смертности, повышенной 
заболеваемости онкологическими, сердеч-
нососудистыми, болезнями крови и психи-
ческими заболеваниями, с учетом данных 
нейропсихологических исследований мо-
лодежного населения г. Балей считаем, что 
данная территория является неблагоприят-
ной для проживания. Право на благоприят-
ную окружающую среду на этой террито-
рии реализуется не в полном объеме.

По мнению автора, целесообразно 
предложить органам МСУ, региональным 
и федеральным органам власти рассмо-
треть возможность объявления территории 
г. Балей зоной чрезвычайной экологической 
ситуации, в соответствии со ст. 57 Феде-
рального закона и Приказом Минприроды 
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РФ от 06.02.1995 г. №45. Это необходимо с 
целью снижения воздействия промышлен-
ной и иной деятельности на окружающую 
среду, осуществления эффективных мер по 
восстановлению и воспроизводству при-
родных ресурсов и минимизации длящего-
ся в течение нескольких десятилетий отри-

цательного воздействия среды на здоровье 
населения г. Балей.

Открытым остается вопрос возмещения 
ущерба, причиненного здоровью местным 
жителям, также требующий участия орга-
нов государственной власти.
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Аннотация
Исследовано изменение величины прямого материального ущерба от пожара и стои-

мости спасенных материальных ценностей в зависимости от продолжительности пожара. 
Показано, что полученные зависимости можно аппроксимировать экспоненциальными 
функциями. Изучена зависимость показателя «доля стоимости спасенных материальных 
ценностей к сумме прямого материального ущерба и стоимости спасенных материальных 
ценностей» от продолжительности пожара. Полученная зависимость аппроксимируется 
линейной функцией с отрицательным коэффициентом, то есть с увеличением продолжи-
тельности пожара снижается доля спасенных материальных ценностей. Таким образом, 
рассматриваемый показатель дает объективную оценку эффективности деятельности по-



159Вестник НЦ БЖД №1(51), 2022

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

жарной охраны и может быть использован в целях управления риском.
Ключевые слова: пожарная охрана, функция, аппроксимация, ущерб, спасенные ма-

териальные ценности
Abstract
The change in the magnitude of direct material damage from a fire and the cost of saved 

material values depending on the duration of the fire is investigated. It is shown that the obtained 
dependencies can be approximated by exponential functions. The dependence of the indicator 
«the share of the cost of salvaged material values to the sum of direct material damage and the 
cost of salvaged material values» on the duration of the fire is studied. The obtained dependence 
is approximated by a linear function with a negative coefficient, that is, with an increase in 
the duration of time, the share of saved material values decreases. Thus, the indicator under 
consideration provides an objective assessment of the effectiveness of fire protection activities 
and can be used for risk management purposes.

Keywords: fire protection, distribution, approximation, damage, salvaged material values

Спасение людей и имущества при по-
жарах является одной из задач пожарной 
охраны [4]. По мнению некоторых авторов 
[1], размер ущерба от пожаров может слу-
жить одним из критериев оценки эффек-
тивности деятельности пожарной охраны.

В настоящем исследовании продол-
жено изучение статистических характе-
ристик прямого материального ущерба 
от пожаров в Российской Федерации за 
2016 – 2020 гг. [3], в тушении которых уча-
ствовали территориальные пожарно-спа-

сательные подразделения ФПС ГПС, на 
основе статистических данных [2]. Изуче-
на зависимость величины прямого мате-
риального ущерба от пожара и стоимости 
спасенных материальных ценностей в за-
висимости от продолжительности пожара.

На рис. 1 приведено распределение ко-
личества пожаров в зависимости от их про-
должительности. В данной работе под про-
должительностью пожара считается про-
межуток между временем обнаружения и 
ликвидации открытого горения.

Рис. 1. Распределение количества пожаров в Российской Федерации 
за 2016 – 2020 гг. в зависимости от их продолжительности
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Средняя продолжительность пожара за 
изученный период составила 26 мин. На-
блюдается асимметрия распределения – 
коэффициент асимметрии равен 2,5. Про-
должительность 69% пожаров не превы-

шает 30 мин.
На рис. 2 представлена зависимость 

среднего прямого ущерба в расчете 
на 1 пожар от продолжительности пожара.

Рис. 2. Зависимость среднего прямого ущерба в расчете на 1 пожар от
 продолжительности пожара в Российской Федерации за 2016 – 2020 гг.

Полученная зависимость хорошо ап-
проксимируется экспоненциальной функ-
цией

h (t)=aebt                      (1)

с параметрами a = 15,6 и b = 0,28. Коэффи-
циент детерминации R2 = 0,93.

На рис. 3 представлена зависимость 
средней стоимости спасенных материаль-
ных ценностей в расчете на 1 пожар в за-
висимости от продолжительности пожара.

Рис. 3. Зависимость средней стоимости спасенных материальных ценностей в 
расчете на 1 пожар от продолжительности пожара в Российской Федерации 

за 2016 – 2020 гг.
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Полученная зависимость также лучше 
всего аппроксимируется экспоненциаль-
ной функцией (1) с параметрами a = 144,3 
и b = 0,12. Коэффициент детерминации 
R2 =0,57.

Невысокое значение коэффициента де-
терминации свидетельствует о нестабиль-
ности изучаемого показателя, возможно, 
связанного с недостаточно четкими крите-
риями оценки стоимости спасенных от по-
жара материальных ценностей.

В работе [3] предложено использовать 
для оценки эффективности деятельности 
пожарной охраны относительный показа-
тель – отношение стоимости спасенных 
материальных ценностей к сумме прямого 
материального ущерба и стоимости спа-

сенных материальных ценностей. Физи-
ческий смысл предложенного показателя 
состоит в том, что чем эффективнее будет 
деятельность пожарной охраны, тем боль-
ше материальных ценностей, оказавшихся 
в зоне воздействия опасных факторов по-
жара, они спасут и тем меньше будет пря-
мой ущерб от пожара. Данный показатель 
будет изменяться от 0 (стоимость спасен-
ных материальных ценностей равна 0) до 1 
(прямой ущерб от пожара равен 0). 

На рис. 4 представлена зависимость по-
казателя «доля стоимости спасенных ма-
териальных ценностей к сумме прямого 
материального ущерба и стоимости спа-
сенных материальных ценностей» от про-
должительности пожара.

Рис. 4. Зависимость отношения стоимости спасенных материальных ценностей 
к сумме прямого материального ущерба и стоимости спасенных материальных 

ценностей в Российской Федерации за 2016 – 2020 гг.

Полученная зависимость хорошо ап-
проксимируется линейной функцией

h(t)=at+b               (2)

с параметрами a = -0,029 и b = 0,93. Коэф-
фициент детерминации R2 = 0,84, то есть 
чем меньше продолжительность пожара, 
тем эффективнее действия пожарной охра-

ны по спасению материальных ценностей 
на пожаре.

Проведенный анализ зависимости раз-
мера прямого материального ущерба от по-
жара и стоимости спасенных материальных 
ценностей в зависимости от продолжитель-
ности пожара показал, что с увеличением 
продолжительности пожара снижается 
отношение стоимости спасенных матери-
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альных ценностей к сумме прямого мате-
риального ущерба и стоимости спасенных 
материальных ценностей. Таким образом, 
подтверждена гипотеза об использовании 

данного относительного показателя для 
оценки эффективности деятельности по-
жарной охраны.
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Аннотация
В процессе работы на персонал действуют неблагоприятные производственные фак-

торы. Результатом их действия могут стать потеря трудоспособности разной степени, 
несчастные случаи. Как показывает статистика, клинические проявления профессио-
нальных болезней появляются не сразу, поэтому важно соблюдать правила безопасности 
жизнедеятельности. Понять, насколько опасен тот или иной вредный производственный 
фактор, и снизить риск возникновения заболеваний помогает оценка профессиональных 
рисков. 

В данной работе исследованы условия труда и оценка профессиональных рисков ра-
бочего места электрогазосварщика на нефтеперерабатывающем предприятии. Данный 
анализ позволит систематизировать результаты исследований и с учетом управленческих 
решений снизить риск возникновения профессиональных заболеваний для вредной про-
фессии электрогазосварщика.

Ключевые слова: специальная оценка условий труда, риск, электрогазосварка, сред-
ства индивидуальной защиты

Abstract
In the process of work, unfavorable production factors affect the staff. The result of their actions 

may be disability of varying degrees, accidents. Statistics show that clinical manifestations of 
occupational diseases do not appear immediately, so it is important to observe the rules of life 
safety. Professional risk assessment helps to understand how dangerous this or that harmful 
production factor is and reduce the risk of diseases. In this paper, the working conditions and 
the assessment of occupational risks of the workplace of an electric and gas welder at the 
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enterprise LLC «RN-Komsomolsk Refinery» are investigated. This analysis will allow us to 
systematize the results of research and, with the adoption of managerial decisions, reduce the 
risk of occupational diseases for the harmful profession of an electric and gas welder.

Keywords: special assessment of working conditions, risk, electric and gas welding, personal 
protective equipment

Введение
Для оценки фактического состояния ус-

ловий труда и оценки профессионального 
риска объектом исследования был выбран 
сварочный участок ремонтно-механическо-
го цеха, профессия – электрогазосварщик 
на нефтеперерабатывающем предприятии. 
Выбор профессии обусловлен наиболее 
вредными условиями труда в цехе по отно-
шению к другим профессиям.

Идентификация вредных и опасных 
факторов на рабочем месте невозможна без 
изучения технических процессов материа-
лов и оборудования. 

При выполнении сварочных работ ис-
пользуются материалы: электроды с ос-
новным видом покрытия типа Э50А по 
ГОСТ 9467-75, марки УОНИИ 13/55, мар-
ки OK 53.70, марки LB-52U, диаметром 
2,5÷4,0 мм.

Сварочное оборудование: источ-
ник сварочного тока Invertec V270-TP, 
Invertec V350-PRO, Invertec V275-S 
(Lincoln Electric), Maxstar 280DX (Miller), 
ARC-315G или аналогичный, аттестован-
ный в соответствии с РД 03-614-03 для 
группы ОТУ – СК (в частности «Кедр» 
275/315).

Вспомогательный инструмент: угловая 
шлифовальная машинка; прямая шлифо-
вальная машинка; металлическая щетка; 
шаблон сварщика УШС 3, шаблон сварщи-
ка WG 2+; линейка; рулетка; штангенцир-
куль; угольник; уровень; однопламенная 
горелка типа ГВПН; контактный термо-
метр типа ТК-5.04 или Testo 925; резак для 
ручной кислородной резки HARRIS 880 
или др. аналог; маркер; корончатое сверло; 
борфреза; технический ацетон; ветошь; мо-

лоток; зубило; термопенал; печь для про-
калки электродов; установка для плазмен-
ной резки Powermax85 (Hypertherm).

Технология электродуговой сварки ос-
нована на расплавлении примыкающих 
друг к другу областей двух свариваемых 
деталей теплом, получаемым от электри-
ческой дуги. Область расплавленного ме-
талла – сварочная ванна – перемещается 
вслед за электродугой. Застывая, она обра-
зует неразъемное соединение двух загото-
вок – сварочный шов.

В основном на сварочном участке ра-
ботают мужчины в возрасте 35–45 лет, со 
стажем 5–10 лет, имеющие среднее обра-
зование. 

В соответствии с приказами №426 и 
№33н на основании протоколов замеров 
мы определяли класс условий труда элек-
трогазосварщика. Основными вредными 
производственными факторами на рабо-
чих местах нефтяников являются виброа-
кустический фактор, загрязнение воздуха 
рабочей зоны предельными углеводорода-
ми, сероводородом, а также тяжесть трудо-
вого процесса [4].

1. Определение классов условий труда
1.1. Производственный шум 
У электрогазосварщиков непостоянное 

рабочее место, они работают в местах рас-
положения блоков теплообменников, где 
уровень шума превышает норму. В тече-
ние рабочей смены работник находится 
под воздействием звука с уровнем шума 
и продолжительностью 80 дБА 2 часа, 
94,7 дБА 1 час и 79,4 дБА 5 часов. 

Определение эквивалентного уровня 
шума представлено в табл. 1. 
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Таблица 1
Определение класса условий труда по шуму [2]

Фактор ПДУ, дБА Эквивалентное 
значение, дБА

Класс условий 
труда

Шум, 
эквивалентный 

уровень
80 86,5 3.2

1.2. Вибрация общая
Источником вибрации являются свароч-

ный трансформатор, оборудование, кото-
рое установлено без достаточной аморти-
зации и виброизоляции.

Расчет эквивалентного корректирован-
ного уровня вибрации с учетом времени 
воздействия за 8-часовой рабочий день 
представлен в табл. 2.

Таблица 2 
Определение класса условий труда по эквивалентному корректированному 

уровню общей вибрации [2]
Фактор Ось ПДУ, дБА Эквивалентное корректи-

рованное значение, дБА
Класс 

условий труда

Вибрация 
общая

X 112 106 2
Y 112 103 2
Z 115 108 2

Итоговый класс 2

1.3. Аэрозоли преимущественно фибро-
генного действия 

Определим класс условий труда элек-
трогазосварщиков по действию аэрозо-
лей преимущественно фиброгенного дей-
ствия. Данный фактор действует на всех 
работников.

Показатели характера воздействия, 
класса опасности и предельно-допусти-

мых концентраций определялись по Сан-
ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».

Fe2O3 (диЖелезо триоксид) относится к 
слабофиброгенным аэрозолям преимуще-
ственно фиброгенного действия с ПДК > 2 
мг/м3 (табл. 3).

Таблица 3 
Определение класса условий труда по действию аэрозолей преимущественно

 фиброгенного действия [2]

Наименование
вещества

ПДКмакс/ПДКсс Фактическое 
значение макс/сс

Класс условий 
труда

диЖелезо триоксид -/6 -/3,3 2

1.4. Химический фактор 
Определим класс условий труда элек-

трогазосварщиков по действию химиче-
ских веществ. Данный химический фактор 
действует на всех работников [1].

Характер воздействия, класс опасности 

и предельно-допустимые концентрации ве-
ществ определялись для:

– марганца в сварочных аэрозолях и 
углерода оксида по СанПиН 1.2.3685-21, 
МР № 11-8/240-09,

– азота оксидов по СанПиН 1.2.3685-21.
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Химические вещества образуют 2 груп-
пы суммации.

Группа 1: Марганец в сварочных аэрозо-
лях, углерод оксид по Приложению 8 При-
каза 33н, п/п 1 е) «Химические вещества, 
опасные для репродуктивного здоровья че-
ловека»;

Группа 2: Азота оксиды (в пересчете на 
NO2) и углерод оксид по п/п 3. «Комбина-
ции химических веществ: а) оксиды азота и 
оксид углерода».

По полученным данным сделаем вывод, 
что превышение предельно-допустимых 

концентраций наблюдается по марганцу, 
по остальным веществам и группам сум-
мации ПДК не превышены.

Итоговый класс – 3.1 
1.5. Тяжесть трудового процесса
Анализ по фактору «тяжесть трудового 

процесса» показал, что все работники на-
ходятся в классе 3.1.

1.6. Итоговая оценка условий труда 
Вредные факторы сведены в таблицу и 

определен итоговый класс для сварщика. 
Все 11 человек имеют класс 3.2.

Таблица 4
Итоговая оценка условий труда персонала [2]

Наименование фактора Класс (подкласс) условий труда
Химический 3.1
АПФД 2
Шум 3.1
Вибрация общая 2
Тяжесть трудового процесса 3.1
Общая оценка условий труда 3.2

1.7. Определение гарантий и компен-
саций, соответствующих классу условий 
труда

Работнику в соответствии с классом ус-
ловий труда 3.2 гарантируется:

– в соответствии со статьей 117 ТК РФ – 
ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск минимальной продолжительностью 
7 календарных дней. 

– в соответствии со статьей 147 ТК РФ 
плата труда в повышенном размере, ми-
нимальный размер повышения составляет 
4% тарифной ставки (оклада) с нормальны-
ми условиями труда;

– в соответствии со статьей 428 НК РФ 
(Часть 2) дополнительный тариф страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в размере 4%; 

– в соответствии с Приказом №45н элек-
трогазосварщикам положена бесплатная 
выдача молока (превышение ПДК марган-
ца оксиды, класс 3.1).

2. Комплексная оценка профессиональ-
ных рисков

Одной из целей системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения безопас-
ности труда является снижение ущерба 
здоровью и жизни работника на основе 
управления рисками. В работе предлагаем 
использовать модель управления рисками, 
разработанную на основе ГОСТ Р ИСО 
31000-2019 «Менеджмент риска. Принци-
пы и руководство», ГОСТ Р 58771-2019 
«Менеджмент риска. Технологии оценки 
риска». Процесс управления рисками осно-
ван на большом массиве данных и включа-
ет три этапа [3]:

– определение опасных факторов рабо-
ты электрогазосварщика;

– оценка рисков, связанных с осущест-
вляемой деятельностью;

– разработка мер контроля для устране-
ния/смягчения последствий.

Во-первых, оценка риска подразумевает 
рассмотрение последствий высвобождения 
опасного или вредного фактора во время 
инцидента с точки зрения степени их тяже-
сти. Во-вторых, оценка риска подразумева-
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ет рассмотрение вероятности инцидента во 
время выполнения работы. Можно оценить 
риск с помощью матрицы-риска. 

Диаграмма является более подробным 
способом объяснения процесса управле-
ния рисками. Как уже говорилось, первой 
ступенью процесса управления рисками 
является определение опасных факторов 

работы электрогазосварщика. Инцидентом 
является нежелательное событие, к кото-
рому приводит высвобождение опасного 
фактора. Последствиями называют нега-
тивные результаты нежелательного собы-
тия

На рис. 1 представлена часть диаграммы.

Рис. 1. Диаграмма «Управление рисками»

Процесс оценки рисков может быть зна-
чительно упрощен при помощи матрицы 
рисков (рис. 2). Матрица рисков помога-
ет оценить степень тяжести последствий 

(низкая, средняя, высокая) и вероятность 
инцидента (маловероятно, возможно, веро-
ятно).
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Рис. 2. Матрица риска предприятия нефтеперерабатывающего предприятия
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Показатели оценки рисков по степе-
ни весомости доказательств подразделя-
ют на следующие категории доказанности 

(табл. 5). Уровень риска электрогазосвар-
щика – допустимый.

Таблица 5
Уровень риска

УРОВЕНЬ РИСКА
Уровень Описание риска

Допустимый риск 4≤ R <8

Меры для снижения уровня риска не требуются или мо-
гут носить рекомендательный характер. Имеется возмож-
ность допуска персонала к выполнению работ, но толь-
ко при строгом соблюдении установленных регламентов 
выполнения работ и использовании регламентированных 
мер и средств безопасности. Риск принимается без согла-
сия руководства организации.

В связи с тем, что дополнительных экс-
периментальных и лабораторных исследо-
ваний не проводилось и профессиональные 
риски оцениваются только в соответствии с 
проведенными исследованиями специаль-
ной оценки условий труда, для электрога-

зосварщика характерна категория 2 – подо-
зреваемый профессиональный риск.

Проведение мероприятий по снижению 
класса условий труда зависит от гигиени-
ческой оценки рабочего места электрога-
зосварщика (табл. 6).

Таблица 6
Срочность мер профилактики и классы условий труда

Класс условий 
труда

Индекс профзаболеваний Ипз Срочность мероприятий по 
снижению риска

Вредный – 3.2 0,12 – 0,24 Требуются меры по снижению 
риска в установленные сроки

Для электрогазосварщика характерен 
средний (существенный) риск, требуются 
меры по его снижению в установленные 
сроки.

Наиболее весомыми, то есть превыша-
ющими гигиенические нормативы, вред-
ными факторами производственного риска 
являются: производственный шум, хими-
ческий фактор и фактор тяжести трудового 
процесса. 

Для оценки риска электрогазосварщика 
медико-биологические показатели являют-
ся:

– обязательными по статистическим 
данным периодических медосмотров;

– рекомендуемыми по показателям боль-
ничных листов.

2.1. Оценка развития профессионально-
го риска от воздействия шума

Звуковые волны влияют не только на 
слуховой анализатор, но и на весь организм 
работника. 

Рассчитаем вероятность развития тугоу-
хости для электрогазосварщика в возрасте 
55 лет, работающего 25 лет в шуме с уров-
нем 86,5 дБА.

Степень потери слуха у электрогазосвар-
щика соответствует: I степени (легкое сни-
жение слуха) и II степени (умеренное сни-
жение слуха), величина потерь слуха I сте-
пени равна 11-20 дБ, II степени – 21-30 дБ.

Через 10 лет вероятность развития про-
фессиональной тугоухости I степени воз-
растает на 2%, а II степени – на 7%.

Рассчитаем сменную дозу по шуму для 
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электрогазосварщика. Для расчета смен-
ной дозы используем методику Э. Денисо-
ва «Оценка шума и вибрации по дозе».

Для обеспечения нормальных условий 
труда и безопасного стажа работы необхо-
димо сократить время работы в 5 раз.

2.2. Оценка профессионального риска 
от воздействия тяжести трудового про-
цесса

Работа электрогазосварщика связана с 
физическими и эмоциональными нагруз-
ками, а значит и с энергетическими затра-
тами, что постепенно может привести к за-
болеванию опорно-двигательной системы.

Динамические и психологические на-
грузки в период трудовой деятельности 
могут вызывать переутомление работни-
ка, приводить к профессиональным забо-
леваниям. При нахождении в среднем до 
25% рабочего времени в положении стоя у 
электрогазосварщиков вероятность разви-
тия варикозного расширения вен составля-
ет от 6 до 14%. В соответствии со статьей 
212 ТК РФ и Федеральным законом 
№426–ФЗ[4] работодатель обязан реализо-
вывать выполнение мероприятий.

3. Мероприятия, направленные на про-
филактику рисков 

Для снижения риска воздействия вред-
ных производственных факторов по итогам 
специальной оценки труда для электрога-
зосварщика были предложены следующие 
мероприятия.

Для защиты органов дыхания от воздей-
ствия химического фактора предложено 
использовать устройство подачи очищен-
ного воздуха в пространство между защит-
ным щитком и лицом пользователя (респи-
ратор «Свежий ветер»).

Также предложено использование вен-
тиляции и фильтров, что позволяет снизить 
концентрацию вредных веществ в помеще-
нии. Эффективная очистка от загазован-
ности сварочного участка обеспечивается 
местной и общеобменной вентиляцией. 

Для снижения шумового воздействия на 
электрогазосварщиков предлагается обе-
спечить работников вкладышами (беруша-

ми) во время проведения работ с повышен-
ным уровнем шума. 

Для всех трех вышеперечисленных фак-
торов можно предусмотреть защиту време-
нем.

Также в качестве одного из мероприятий 
по улучшению условий труда электрога-
зосварщиков предлагаем вести пропаганду 
охраны труда, здорового образа жизни. 

Применение разработанных мероприя-
тий должно снизить риски профзаболева-
ний и способствовать улучшению условий 
труда.

Заключение
На нефтеперерабатывающем предпри-

ятии объектом исследования был выбран 
сварочный участок ремонтно-механиче-
ского цеха, профессия – электрогазосвар-
щик. Выбор профессии обусловлен наибо-
лее вредными условиями труда в цехе.  

Рабочее место электрогазосварщика 
подвержено воздействию вредных и опас-
ных производственных факторов и имеет 
класс 3.2. 

Категория профессионального риска по 
итогам спецоценки для электрогазосвар-
щиков относится к среднему (существен-
ному) риску, необходимо проведение меро-
приятий.

У электрогазосварщика со стажем рабо-
ты 31 год вероятность развития професси-
ональной тугоухости I – II (37 – 3%). Через 
10 лет вероятность развития профессио-
нальной тугоухости I степени возрастает 
на 2%, а II степени – на 7%.

При ежесменном уровне шума 86,5 дБ 
для обеспечения нормальных условий тру-
да и безопасного стажа работы необходимо 
сократить время работы электрогазосвар-
щика в 5 раз.

Воздействие марганца и производствен-
ного шума как факторов, влияющих на ре-
продуктивное здоровье, приводит к увели-
чению частоты возникновения репродук-
тивных нарушений в группе экспониро-
ванных класса 3.1 как минимум в 1,5 раза, 
а максимально может увеличить частоту 
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нарушений в 2 раза.
Среднее количество дней потери жизни 

для электрогазосварщика от химического 
фактора при стаже 5 лет составит 19 дней, 
а при стаже 20 лет потери будут равны 
75 дням.

Из расчета потенциального риска тя-
жести трудового процесса видно, что при 
нахождении в среднем до 25% рабочего 
времени в положении стоя у электрогазос-

варщиков вероятность развития варикозно-
го расширения вен составляет от 6 до 14%. 
В работе предложены мероприятия по 
уменьшению классов условий труда.

Таким образом, комплексный анализ ус-
ловий труда и профессиональных рисков 
дает возможность привести в систему про-
ведение организационно-технических и са-
нитарно-гигиенических мероприятий.
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Аннотация
В статье представлены результаты сравнения влияния тяжести труда на здоровье ра-

ботников при использовании путевого ручного инструмента двух типов: работающего на 
аккумуляторных батареях и с двигателем внутреннего сгорания. На примере работников 
путевого комплекса железных дорог показано негативное влияние на здоровье таких фак-
торов тяжести трудового процесса, как масса поднимаемого и перемещаемого вручную 
груза, физическая динамическая и статическая нагрузки, а также вредное воздействие 
токсичных выхлопных газов от двигателя внутреннего сгорания ручного путевого ин-
струмента. Проведено исследование состояния организма работников после их работы с 
путевым ручным инструментом с различными источниками энергии. Обоснованы пред-
ложения по изменению части технологического процесса путевых работ по текущему 
содержанию железнодорожного пути с использованием ручного труда, а именно замена 
существующего инструмента с двигателями внутреннего сгорания на аналогичный с ак-
кумуляторными батареями.

Ключевые слова: путевой инструмент, аккумуляторные батареи, охрана труда, тя-
жесть трудового процесса, содержание железнодорожного пути

Abstract
The article presents the results of comparing the impact of labor severity on the health 

of workers when using two types of travel hand tools: battery-powered and with an internal 
combustion engine. The example of railway track complex workers shows the negative impact 
on the health of such factors of the severity of the labor process as the weight of the cargo lifted 
and moved manually, physical dynamic and static loads, as well as the harmful effects of toxic 
exhaust gases from the internal combustion engine of a manual track tool. A study of the state 
of the body of workers after their work with a traveling hand tool with various energy sources 
was carried out. The proposals for changing part of the technological process of track work on 
the current maintenance of the railway track using manual labor, namely, replacing the existing 
tool with internal combustion engines with a similar one with batteries, are substantiated.

Keywords: travel tool, batteries, labor protection, severity of the labor process, maintenance 
of the railway track

Введение
Современная организация производ-

ственных операций на железнодорожном 
транспорте предполагает разработку техно-
логических процессов с учётом принципов 
эргономики и системы бережливого произ-
водства, направленных на повышение без-
опасности и снижение тяжести труда [1, 2].

На сегодняшний день энергия аккумуля-
торных батарей используется в различных 
сферах деятельности человека, и её эффек-
тивность доказана. Бытовая и производ-
ственная техника, приборы и инструмент, 
работающие на аккумуляторных батареях, 
просты в использовании, компактны, име-
ют небольшой вес и безопасны.

Технология производства путевых ра-
бот по текущему содержанию железнодо-
рожного пути предусматривает выполне-

ние значительного объема работ с исполь-
зованием тяжелого ручного труда, оказы-
вающего неблагоприятное воздействие на 
опорно-двигательный аппарат и функцио-
нальные системы организма. Для выполне-
ния путевых работ монтерами пути в соот-
ветствии с технологией производства работ 
используется ручной гидравлический, бен-
зиновый и электрический инструмент [3].

Широкое распространение получил ак-
кумуляторный строительный инструмент: 
шуруповерты, угловые шлифовальные ма-
шинки, дрели, лобзики, дисковые и цепные 
пилы, прожектора освещения. Весь этот 
инструмент является автономным и не тре-
бует привязки к электрическим сетям, что 
значительно увеличивает область его при-
менения.
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Перечень путевого инструмента, не-
обходимого работникам для выполнения 
работ по устранению отступлений в со-
держании железнодорожного пути, ука-
зан в технологических картах, разрабо-
танных для каждого технологического 
процесса [4]. Современный установлен-
ный путевой инструмент, в котором для 
движения рабочих органов используется 
энергия двигателя внутреннего сгорания, 
работающего на бензине или дизельном 
топливе, имеет две существенные особен-
ности, оказывающие негативное влияние 
на здоровье путевых рабочих: большой вес 
и токсичные выхлопы.

Цель
Целью данного исследования является 

обоснование предложений по снижению 
тяжести трудового процесса монтеров 
пути.

Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задачи: 

1) проведено сравнение путевого ин-
струмента с получением энергии от акку-
муляторных батарей и от двигателя вну-
треннего сгорания; 

2) показано негативное влияние на здо-
ровье человека повышенного веса исполь-
зуемого инструмента и токсичных выхло-
пов от продуктов горения; 

3) проанализированы некоторые показа-
тели состояния организма работников по-
сле работы путевым инструментом с раз-
личными источниками энергии; 

4) показано уменьшение негативного 
воздействия ручного труда на здоровье ра-
ботников при использовании инструмента 
на аккумуляторных батареях.

Специфические особенности трудового 
процесса при использовании путевых ин-

струментов разных типов
Вес путевого инструмента часто пре-

вышает десятки килограммов, и работать 
таким инструментом длительное время без 
неблагоприятных последствий для здоро-
вья человека невозможно. В инструкции 
по охране труда для монтера пути указаны 
требования, которые необходимо соблю-
дать при подъёме и переносе груза. Мак-
симальная масса путевого инструмента, 
используемого монтером пути при работе 
при оптимальной физической нагрузке на 
протяжении всей смены, не должна пре-
вышать 15 кг, при чередовании работы с 
инструментом с другой работой (не более 
двух раз в час) – 30 кг. Допускается подъем 
инструмента двумя или более работниками 
при условии, если вес, приходящийся на 
каждого работника, не превышает указан-
ных норм. Запрещается поднимать инстру-
мент весом более 80 кг без применения 
специальных грузоподъемных механизмов 
и машин [5, 6].

В таблице 1 представлены результаты 
сравнения масс трёх групп ручных путе-
вых инструментов: 

– с получением энергии от собственно-
го двигателя внутреннего сгорания (далее 
– ДВС);

– с получением энергии от ДВС пере-
носной электростанции;

– с получением энергии от аккумулятор-
ной батареи (далее – АКБ) (инструменты 
марок ROBEL и DEXTER). 

Первые две группы путевых инструмен-
тов используются в настоящее время в со-
ответствии с правилами и технологиями 
выполнения основных работ при текущем 
содержании железнодорожного пути.

Таблица 1 
Сравнение массы путевого инструмента с ДВС и АКБ

№
п/п

Установленный путевой 
инструмент

Вес, кг Аккумуляторный аналог 
инструмента

Вес, 
кг

1 Электростанция путевая 
АБ-4/распределительная ко-

робка/кабель 20 м

96 
(81/5/10)

- -
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2 Рельсосверлильный станок 
СТР-2 (питание от ДВС) 55 Аккумуляторный рельсосвер-

лильный станок 22,7

3 Дрель (питание от АБ-4) 100 
(96/4)

Переносной шпалосверлиль-
ный станок 13,3

4 Рельсорезный станок РР80 
(питание от ДВС) 23,7 Мобильный рельсоленточно-

пильный станок 51,18

5 Рельсошлифовальный станок 
МРШ-3 (питание от АБ-4)

107,5
(96/11,5)

Угловая шлифовальная 
машина 2,2

6 Электрошпалоподбойка 
ЭШП-9 (питание от АБ-4)

114,5
(96/18,5)

Аккумуляторная вертикальная 
виброшпалоподбойка 24,8

7 Ключ шурупогаечный КШГ 
(питание от ДВС) 110 Аккумуляторный ударный 

гайковерт 19,2

Окончание таблицы 1

Сопоставление массы 7 видов путевого 
инструмента с ДВС и АКБ показало, что 
в 6 случаях инструмент с ДВС имеет зна-
чительно больший вес в комплекте, чем 
инструмент с АКБ, и только рельсорез-
ный станок РР80 легче своего аналога на 
АКБ мобильного рельсоленточнопильного 
станка на 28 кг, но при этом, работая РР80, 
монтёр во время процесса резки рельса 
(около 10 мин.) должен держать станок в 
руках, а станок с АКБ устанавливается на 
стационарную станину и не требует физи-
ческого усилия работника. Такой инстру-
мент, как дрель, рельсошлифовальный 
станок МРШ-3, электрошпалоподбойка 
ЭШП-9, работает от электрического дви-
гателя, но электричество он получает от 
96-килограммовой путевой электростан-
ции АБ-4 с ДВС.

Механизированный ручной инструмент 
с двигателем внутреннего сгорания требу-
ет от работника повышенного внимания и 
осторожности. Необходимо выполнять до-
полнительные требования охраны труда, 
такие как: постоянный контроль плотного 
закрытия крышки бензобака двигателя во 
избежание протекания горючего; выключе-
ние двигателя и использование специаль-
ной воронки для заправки топливом; не-
обходимость удаления ветошью остатков 
топлива на поверхности заливной горлови-
ны и корпусе инструмента после заправки; 
обязательное отключение двигателя при 

транспортировке инструмента по фронту 
работ.

Соблюдение этих правил приводит к 
увеличению времени производства работ 
и, как следствие, времени воздействия на 
организм работника негативных факторов 
труда. 

Кроме того, выполнение работ по те-
кущему содержанию железнодорожного 
пути предусматривает постоянное исполь-
зование в течение восьмичасовой или даже 
двенадцатичасовой рабочей смены тяже-
лого путевого инструмента. Подъем тяже-
лых предметов вредит позвонкам, межпоз-
воночным дискам, приводит к хроническо-
му болезненному синдрому, защемлению 
нервных окончаний, может способство-
вать позвоночной грыже с сильным боле-
вым синдромом и в некоторых случаях по-
служить причиной опущения почек – не-
фроптоза.

Несоблюдение правил подъёма и пере-
мещения тяжелых предметов в условиях 
ограниченного времени, предусмотрен-
ного в графике движения поездов для ре-
монта железнодорожного пути, приводит 
к хроническим болям в поясничном отде-
ле позвоночника, болезням позвоночного 
столба (грыже, радикулиту), варикозному 
расширению вен [7].

Весь путевой инструмент с ДВС вы-
деляет в окружающий работников воздух 
канцерогенные и токсичные вещества. Со-
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став выхлопных газов инструмента меняет-
ся в зависимости от типа двигателя (бензи-
нового или дизельного), однако в основном 
является постоянным. Прежде всего, это 
токсичный оксид углерода, который вызы-
вает головокружение, головную боль, тош-
ноту, может приводить к обморокам; аль-
дегиды и диоксид серы ощутимо воздей-
ствуют на обонятельные рецепторы; сажа, 
бензапирен, углеводороды окисляются при 
воздействии солнечных лучей и образуют 
токсичные соединения с резким запахом, 
которые особенно сильно сказываются на 
работе верхних дыхательных путей и при-
водят к обострениям хронических заболе-
ваний дыхательной системы [8]. Особенно 
сильно негативное влияние выхлопных га-
зов проявляется в жаркую и безветренную 
погоду.

Исследование состояния здоровья ра-
ботников при работе с различными путе-
выми инструментами

Авторами было проведено исследование 
основных показателей состояния здоровья 
организма человека при работе с путевым 
инструментом на аккумуляторных батаре-
ях и инструментом с двигателем внутрен-
него сгорания. В исследовании приняло 
участие 10 человек, средний возраст кото-
рых 34 года. 

Исследование проходило в два этапа. 
В первый день работникам было предложе-
но произвести три вида работ с перерывом 
на отдых. Исходя из наличия доступных 
аккумуляторных инструментов, для срав-
нения были определены следующие тех-
нологические процессы: удаление наката 
с рельсов и металлических частей стре-
лочных переводов рельсошлифовальным 
станком МРШ на протяжении 15 минут, за-
крепление 800 гаек клеммных и закладных 
болтов промежуточного рельсового скре-
пления КБ ключом шурупогаечным КШГ и 
сверление в шейке рельса 6 отверстий диа-
метром 36 мм рельсосверлильным станком 
СТР-2. 

Во второй день участникам исследова-

ния было предложено выполнить те же ра-
боты, но с помощью инструмента на акку-
муляторных батареях: угловой шлифоваль-
ной машины, аккумуляторного ударного 
гайковерта, аккумуляторного рельсосвер-
лильного станка. 

И в первый, и во второй день исследо-
вания до начала и по окончании каждого 
вида работ у монтеров пути были измере-
ны температура тела, артериальное давле-
ние, частота пульса, скорость зрительной и 
двигательной реакции.

Анализ результатов исследования по-
казал, что замена инструментов с ДВС на 
инструменты на аккумуляторных батареях 
позволяет значительно уменьшить негатив-
ное воздействие тяжелого ручного труда на 
организм человека. Так, пик повышения 
температуры человека во время работы в 
среднем уменьшился на 1,2ºС; улучшились 
показатели реактивности сердечнососуди-
стой системы: пик систолического давле-
ния снизился на 7 мм рт. ст.; пик диастоли-
ческого давления – на 3 мм рт. ст.; снижение 
частоты сердечных сокращений достигало 
30 ударов в минуту. Скорость зрительной и 
двигательной реакции после работы улуч-
шилась на 130 мс.

Результаты исследований основных по-
казателей состояния здоровья человека, на-
прямую связанных с тяжестью трудового 
процесса, свидетельствуют о снижении на-
грузки на сердечнососудистую и дыхатель-
ную системы, а также на опорно-двигатель-
ный аппарат при работе с инструментом на 
аккумуляторных батареях. Таким образом, 
его применение позволит значительно со-
кратить суммарное негативное воздействие 
ручного тяжёлого труда на организм на 
протяжении рабочей смены.

Заключение
Изучение характеристик показателей 

состояния здоровья при применении руч-
ного путевого инструмента на аккумуля-
торных батареях показало значительное 
снижение уровня негативного влияния на 
здоровье работников по сравнению с ис-
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пользуемым согласно картам технологи-
ческого процесса путевым инструментом с 
ДВС. Проведенное исследование показало, 
что использование инструментов с акку-
муляторными батареями позволяет значи-
тельно уменьшить тяжесть труда при про-

изводстве работ по текущему содержанию 
железнодорожного пути. Таким образом, 
обоснованным является предложение о за-
мене инструментов с ДВС на аналогичный 
с аккумуляторными батареями.
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрены аккумуляторные батареи (далее – АКБ) как объект 

неразрушающего контроля. Особое внимание уделено анализу научных работ ученых 
в различных странах мира, посвященных развитию современного состояния проблемы 
создания методов и средств контроля, нацеленных на совершенствование и улучшение 
метрологических характеристик, а также расширение функциональных возможностей 
метода контроля состояния АКБ. Определены основные требования, предъявляемые к 
АКБ. Выявлены наиболее характерные производственные, эксплуатационные дефекты 
АКБ; определены возможные причины и признаки развивающихся дефектов; рассмо-
трены методы и определены причины, ограничивающие возможности данных методов и 
определены основные дефекты, возникающие при эксплуатации; внутренняя геометрия 
АКБ. Далее представлены используемые средства неразрушающего контроля состояния 
АКБ по комплексным внутренним параметрам с использованием волоконно-оптических 
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датчиков; рассмотрены системы измерения различных параметров адресными воло-
конными брэговскими решетками (далее – ВБР) структурами во внутренних каскадах 
АКБ, способных осуществлять контроль работоспособности внутренних каскадов 
АКБ и пути их совершенствования. 

Ключевые слова: аккумуляторные батареи, дефекты, внутренние каскады распреде-
ленные волоконно-оптические датчики

Abstract
This article considers storage batteries (accumulators) as an object of non-destructive testing. 

Particular attention is paid to the analysis of scientific works of scientists in different countries 
of the world, devoted to the development of the current state of the problem of creating methods 
and means of control, aimed at enhancing and improving metrological characteristics, as well 
as expanding the functionality of the state control method of battery. The basic requirements 
for battery have been determined. Identified the most typical production and operational defects 
of the battery; possible causes and signs of developing defects are identified; the methods 
are considered and the reasons limiting the capabilities of these methods are determined and 
the main defects arising during operation are determined; internal geometry of battery. The 
following are the tools used for non-destructive testing of the state of the battery by complex 
internal parameters using fiber-optic sensors; systems for measuring various parameters by 
addressable fiber Bragg gratings (FBG) structures in the internal cascades of the battery, capable 
of monitoring the operability of the internal cascades of the battery, and ways of improving 
them are considered.

Keywords: rechargeable batteries, defects, internal stages, distributed fiber optic sensors

1. Аккумуляторные батареи как объект 
неразрушающего контроля

Объектами контроля [1, 2] в нашем ис-
следовании являлись аккумуляторные ба-
тареи и их области возможного контроля 
неразрушающими методами. В настоящее 
время аккумуляторные батареи применя-
ются в различных отраслях народного хо-

зяйства и главным образом предназначены 
для накопления электроэнергии и поддер-
жания энергобаланса в системе энергос-
набжения объекта на требуемом уровне 
(рис. 1). В авиации применяются кислот-
ные (свинцовые) и щелочные (серебряно-
цинковые, кадмиев никелевые и др.) АКБ.

Рис. 1. Аккумуляторная батарея: 1 – корпус, 2 – крышка, 3 – положительный 
вывод, 4 – межэлементное соединение, 5 – отрицательный вывод, 6 – пробка 

заливной горловины, 7 – заливная горловина, 8 – сепаратор, 
9 и 10 «+», «-» – пластины
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Современные аккумуляторы имеют 
множество подтипов, основная разница ко-
торых заключается в составе катода. Также 
может изменяться состав анода для полной 
замены графита с добавлением других ма-
териалов. Они не требуют обслуживания 
и при соблюдении правил эксплуатации 
совершенно безопасны в использовании. 
К основным параметрам, характеризую-
щим электрические свойства аккумуля-
торов, относятся: электродвижущая сила 
Е,В; внутреннее сопротивление Rn,Ом; 
напряжение U,В; емкость Q, Ач; безопас-
ность; срок службы. Сведения о таких 
параметрах и их зависимостях от основ-
ных эксплуатационных характеристик 

АКБ встречаются в работах таких ав-
торов как В.Ю. Кобенко, Д.П. Чупина, 
S. Rodrigues (С. Родригес), S. Cheng 
(С. Ченг), [2-6]. Проблемы неразрушающе-
го контроля и диагностики также активно 
развиваются в работах В.В. Клюева [7-10]. 

2. Признаки и причины неисправности 
АКБ

Анализ литературных источников по-
казал, что дефекты и неисправности ба-
тарей в технических устройствах состав-
ляют от 10 до 20% от всех неисправно-
стей. Один из видов дефекта приведен 
на рис. 2.  При этом дефект может быть вы-
явлен на ранней стадии его развития с по-
мощью НК видов контроля. 

Рис. 2. Производственные дефекты АКБ
Эксплуатационные дефекты АКБ воз-

никают при следующих нарушениях: от-
сутствует контроль на местах за уровнем 
электролита,  не осуществляется должным 
образом визуальный контроль за состояни-
ем электрооборудования, а также дефекты, 
которые могут сделать АКБ практически 
непригодной к работе особенно в сложных 
климатических условиях.

Распознавание дефекта в АКБ – слож-
ная задача и состоит из определения харак-
тера и объёма выявленной неисправности.

Поэтому и стоит задача вовремя, на ран-
ней стадии и в реальном масштабе време-
ни определить, выявить неисправность по 
параметрам, контролировать изменения во 
внутренних полостях АКБ, что повысит 

метрологические характеристики, а также 
расширит функциональные возможности 
методов контроля состояния АКБ.

3. Методы и средства контроля акку-
муляторных батарей

Методы этих испытаний достаточно 
трудоемки, требуют специального доро-
гостоящего оборудования, высококвали-
фицированного персонала, и для диагно-
стирования батарей при их эксплуатации 
в обычных отраслях промышленности 
практически неприемлемы. Классифи-
кация стартерных аккумуляторных ба-
тарей, применяемых в РФ, не учитывает 
герметизированных GEL или AGM акку-
муляторных батарей. В настоящее время 
учеными и промышленностью активно 
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ведутся работы по созданию и внедрению 
принципиально новых методов и способов 
диагностирования свинцовых стартерных 
аккумуляторных батарей. Связано это, пре-
жде всего, с тем, что имеющиеся на сегод-
няшний момент способы и средства диа-

гностирования аккумуляторных батарей 
не позволяют оперативно и с достаточной 
достоверностью оценить их состояние и 
спрогнозировать их ресурс. 

Основные методы диагностики АКБ 
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Направления и методы диагностики АКБ

Одним из ранних методов определения 
дефектов на ранней стадии их зарождения 
в реальном масштабе времени является 
метод аэроакустической картографии с ис-
пользованием на первоначальной стадии 
контроля внутренних и наружных систем 
АКБ акустических датчиков, которые си-
стемно передают информацию об аку-
стических изменениях, внутренних и на-
ружных – уровнях звукового давления для 
определения плотности-вязкости продукта 
находящемся в АКБ. Определено, что раз-
решающая способность системы акусти-
ческих датчиков зависит и от характери-
стик исследуемой жидкости, и от частоты, 
на которой определяются изменения при 
внесении жидкости различной плотности, 
что очень важно для выявления неисправ-
ностей в реальном масштабе времени на 
сверхранней стадии их зарождения [19]. 

  Δf = k Δ √pn                    (1)

где: Δf  –  сдвиг частоты при изменении 
продукта плотности-вязкости Δ √pn, и 
k  – коэффициент чувствительности.

4. Волоконно-оптические средства не-
разрушающего контроля состояния АКБ 
по комплексным внутенним параметрам  

Волоконно-оптические датчики облада-
ют привлекательными характеристиками, 
которые сделали их очень подходящими 
для зондирования раствора АКБ. Некото-
рые из ключевых атрибутов – это невос-
приимчивость к электромагнитным поме-
хам, превосходное разрешение и дальность 
действия, коррозионная устойчивость, ис-
кробезопасность, гибкость, малый размер, 
стоимость. Из-за этого они используются 
для измерения многих физико-химических 
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параметров [11-26, 27-31].
Современные системы хранения энер-

гии требуют более высокой надежности, 
чем востребованные в прошлом; кроме 
того, были разработаны системы для кон-
троля и управления батареями таким об-
разом, чтобы достичь безопасности в экс-
плуатации. Для определения состояния ба-
тареи необходимо знать состояние заряда и 
один из физических параметров – это плот-
ность электролита. Датчик плотности элек-
тролита должен быть способен измерять 
плотность электролита в разных местах, 
потому что плотность заряда батареи ме-
няется в зависимости от местоположения. 
В работе [25] представлен пластиковый 
волоконно-оптический датчик, разрабо-
танный для измерения в реальном времени 
плотности электролита в свинцово-кислот-
ных батареях. Датчик измеряет плотность 
на четырех различных уровнях, так как он 
меняется. 

Во время заряда и разряда ионы элек-
тролита участвуют в реакциях. Это при-
водит к линейной связи между параметра-
ми и ионной концентрацией электролита. 
Можно использовать репрезентативный 
параметр электролита, такой как удельный 
вес у кислоты. Линейная зависимость меж-
ду кислотным относительной плотностью 
и показателем преломления электролита 
позволяют получить измерения плотности 
с помощью локального преломления. 

Для доказательства изменения процес-
сов в электролите на различных уровнях 
батарея была разделена на четыре зоны 
(1-я зона, 2-я зона, 3-я зона и 4-я зона). Об-
ратите внимание, что в каждой зоне есть 
волокно, принимающее измерение. Во 
время заряда АКБ более плотная кисло-
та, которая образуется в ячейках зарядной 
пластины, из первой зоны перемещается 
дифузионно ко дну к 4-й зоне, вытесняя 
более разбавленную кислоту в простран-
ство между пластинами в верхней части 
ячейки. Таким образом происходит пере-
мещение электролита в АКБ. Это под-

тверждается тем, что плотность кислоты в 
нижней части увеличивается быстрее, чем 
в верхней во время зарядки. Наблюдаются 
потери света в волокне во время и после 
испытаний. Главной причиной такой по-
тери является проникновение воды внутрь 
волокна материала при длительных испы-
таниях. Некоторые датчики демонстриру-
ют размягчение своей поверхности после 
испытания. Поглощенная вода может вы-
зывать эффект округление кромок в микро-
полосках, входящих в состав волоконного 
покрытия.

Далее мы представим многоточечный 
волоконно-оптический датчик для изме-
рения плотности электролита в АКБ. Из-
вестно, что батарея в процесс зарядки соз-
дает расслоение, обусловленное различной 
плотностью серной кислоты и воды. Для 
того чтобы изучить этот процесс, измере-
ния плотности должны быть проведены 
на различных глубинах. Датчик состоит 
из нескольких точек измерения, позволя-
ющих измерять плотность на разных глу-
бинах внутри батареи. Полученный ком-
плекс измерений помогает в определении 
заряда АКБ в реальном масштабе времени. 
Такой волоконно-оптический датчик (да-
лее – ВОД) обеспечивает много преиму-
ществ, позволяющих производить более 
надежные, экономичные и универсальные 
датчики, включая низкое затухание в ви-
димом диапазоне спектра, широкий угол 
приема света, отличные механические и 
экологические свойства, которые обеспе-
чивают долговечность и надежность. Во-
локна могут быть согнуты и не ломаются, 
и они химически нейтральны. Выравнива-
ние между источником света и волокном 
отсутствует. Оболочка волокна снимается, 
волокнистая оболочка раскрывается. 

Далее волокно изгибается в U-образную 
форму, при этом оболочка обнажается се-
чением (чувствительной зоной). Свет, ис-
ходящий от излучателя, передается через 
волоконную сердцевину суммарно в чув-
ствительную зону. В этой зоне свет частич-
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но преломляется к оболочке и, так как во-
локнистая оболочка удалялась, частично 
преломляется к внешней среде. Оставший-
ся свет передается на другой конец волок-
на, где установлен фотоприемник.

Второе волокно добавляется к датчи-
ку в качестве эталона, чтобы компенсиро-
вать некоторые возможные колебания на-
пряжения питания или других элементов. 
Это волокно тоже изогнуто в U-образной 
форме. Однако только чувствительное во-
локно подвергается воздействию прелом-
ления, так как оболочка эталонного волок-
на не контактирует с электролитом. Но на 
этот датчик очень влияют температурные 
эффекты, возникающие на оптических из-
лучателях и приемниках, вызывая отри-
цательный тепловой дрейф в излучателе, 
тогда как приемник показывает положи-
тельный тепловой дрейф. Зависимость 
приемника от температуры больше, чем у 
излучателя. В данном конкретном случае 
влияние температуры на приборы ком-

пенсируется эталонным волокном, хотя 
в некоторых экспериментах резервный 
датчик с аппаратной компенсацией так-
же тестируется для сравнения. Также кор-
ректируется тепловой дрейф плотности, 
который в случае электролита составляет 
-0,0007 кг ºC / cc. В этих измерениях плот-
номер был снова использован в качестве 
эталона для проверки результатов [32-37].

Главное преимущество использования 
локальных и вместе с тем пространствен-
ных волоконных датчиков – это обнаруже-
ние с маленькой  погрешностью и высоким 
уровнем дефектной разницы (между этало-
ном и дефектом – смещение спектра), полу-
ченной от волоконных датчиков  выходной 
информации, которая  быстро расшифро-
вывается, и по ней можно судить, в каком 
месте АКБ обнаруживается дефект. На рис. 
4 представлен пример отклика ВБР на из-
менение давления или плотности электро-
лита или изменение исследуемых параме-
тров в слоях АКБ. 

Рис. 4. Пример выявления изменения преломления волокна при дефекте на опре-
деленных слоях с использованием волоконной брэгговской решетки 

(далее – ВБР) 

Тем самым применение комплексного 
подхода к мониторингу АКБ путем вне-
дрения волоконно-оптических сенсорных 
технологий на основе волоконных брегов-

ских структур, изготовленных в различных 
пространственных конфигурациях, совер-
шенствует методы диагностики АКБ, и  их 
реализация представлена  на рис. 5. 
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Рис. 5. Пространственная решетка датчиков  с их связями 
по уровню и объёму [24, 35]

Данные датчики обеспечивают опти-
мальную точность и много разной невос-
приимчивости к разным климатическим 
и производственным условиям эксплуа-
тации, но возможности совмещенного ис-
следования могут быть реализованы в  дат-
чиках адресного способа опроса, что по-
зволит  им подняться на верхнюю ступень 
использования при контроле параметров 
АКБ как внутренних так и наружных по-
верхностной.

Волоконно-оптические датчики адрес-
ного опроса способны реализовать задачу 
совершенствования технологии комплекс-
ного метода контроля АКБ в реальном мас-
штабе времени для выявления неисправно-
стей на ранней стадии их развития [36]. 

5. Системы измерения различных па-
раметров АКБ адресными волоконными 
брэгговскими системами

Адресные волоконные брэговские си-
стемы в нашем исполнении могут пре-
восходить различные системы контроля 
и диагностики, так как могут быть инте-
ресны различным компаниям, занимаю-
щимся данной тематикой. Использование 
систем измерения различных параметров 
АКБ АВБС может улучшить вопросы 
опроса датчиков по сравнению с сенсор-
ными пространственными комплексами, 
которые позволяют контролировать боль-
шой объём данных, снимаемых с простран-
ственной решетки. И применение трех-
каскадной системы контроля, а возможно 
в дальнейшем многокаскадной системы с 
различными степенями адаптивной свобо-
ды позволит контролировать АКБ АВБС с 
наименьшими потерями и погрешностями. 
Система представлена на рис. 6.

Рис. 6. Многокаскадная адаптивная система контроля АКБ АВБС     
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Кроме того, использование многока-
скадной адаптивной системы контроля 
АКБ повышает пределы чувствительности 
при измерении плотности-вязкости элек-
тролитов, которые применяются в АКБ.

Выводы 
В статье мы смогли представить вам не-

который опыт  возможного решения про-
блемы, которая не стоит на первом плане 
в государственной политике первоочеред-
ных проблем, но на стыке различных  раз-
работок может существенно отразиться на  
повышении стойкости АКБ к различным 
видам климата при эксплуатации АКБ на 
электро-автомобильном транспорте или в 
других отраслях промышленности. Кон-
троль таких объектов просто необходим 
для качественной эксплуатации в общей 
структуре различных изделий. Также наш-
ли выход из создавшегося положения пу-
тем применения системы измерения раз-
личных параметров АКБ адресными воло-
конными брэгговскими системами с целью 
совершенствования применения адресных 
волоконно-оптических систем контроля 
внутренних систем АКБ на ранней стадии 
их зарождения в реальном масштабе вре-
мени. 

1. Определены основные проблемы и 
сформирован структурный облик совре-
менного состояния неразрушающих мето-
дов контроля АКБ. 

2. Предложен весь спектр различных 
методов мониторинга, из которых физиче-
ские методы контроля являются приори-
тетным направлением  развития, которое 
можно расширить новыми технологиями с 
возможностями мониторинга технических 
устройств в реальном масштабе времени и 

на сверхранних временных стадиях. 
3. Основанием структурного облика ме-

тодов контроля АКБ определен волоконно-
оптический картографический контроль, 
являющийся перспективным направлени-
ем, который устраивает своей дешевизной 
и простотой схем. Но так как в основном 
на сегодняшний день применяются для 
комплексной диагностики визуальный и 
тепловые методы контроля, хотя они не 
очень сложны в реализации и при опреде-
ленных условиях необходимы, но для по-
вышения автоматизации и выявления неис-
правностей внутренней структуры объекта 
их значимость увеличивается в геометри-
ческой прогрессии, что требует их выве-
дения на более высокий уровень чувстви-
тельности и точности выявления дефектов.

4. Недостаточность возможностей 
средств мониторинга по анализу внутрен-
ней структуры исследуемых элементов 
АКБ и при этом развивающиеся неисправ-
ности приводят к увеличению контроли-
руемых параметров не только на поверх-
ности исследуемого объекта, но и с воз-
можностью мониторинга по каскадам как 
по объёму контролируемых элементов. Что 
в свою очередь дает возможность перейти 
к новому порядку получения параметров 
с помощью адресных датчиков, распреде-
ленных в сенсорную систему многокаскад-
ного формата.

5. Применение адресных ВБР датчиков 
повысит разрешающую способность и бы-
стродействие точечного контроля внутрен-
них систем АКБ и поперечного давления 
по сечениям электродов АКБ для контроля 
с возможностью определить дефект и его 
локализацию. 
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Петербургский университет государствен-
ной противопожарной службы МЧС Рос-
сии», г. Санкт-Петербург, Россия;

Ломовская Софья Анатольевна, сту-
дентка факультета технологии и предпри-
нимательства ФГБОУ ВО «Томский госу-
дарственный педагогический универси-
тет», г. Томск, Россия;

Мавлиев Ленар Фидаесович, к.т.н., до-
цент ФГБОУ ВО «Казанский государствен-
ный архитектурно-строительный универ-
ситет», г. Казань, Россия;

Мартынова Елена Викторовна, к.ф.н., 
доцент кафедры «Переводоведение и меж-
культурная коммуникация» ФБОУ ВО 
«Саратовский государственный техниче-
ский университет имени Гагарина Ю.А.», 
г. Саратов, Россия; 

Маштаков Владислав Александрович, 

заместитель начальника отдела ресурсов 
пожарной охраны и психологических ис-
следований Научно-исследовательского 
центра организационно-управленческих 
проблем пожарной безопасности,  г. Бала-
шиха, Россия;

Мингалеева Замира Шамиловна, д.т.н., 
профессор кафедры технологии пищевых 
производств ФГБОУ ВО «Казанский наци-
ональный исследовательский технологиче-
ский университет», г. Казань, Россия;

Младова Татьяна Александровна, 
к.т.н., доцент кафедры «Кадастры и тех-
носферная безопасность» факультета 
«Кадастры и строительство» ФГБОУ ВО 
«Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный университет», г. Комсомольск-на-
Амуре, Россия; 

Муллер Нина Васильевна, к.т.н., доцент 
кафедры «Кадастры и техносферная без-
опасность» факультета «Кадастры и стро-
ительство» ФГБОУ ВО «Комсомольский-
на-Амуре государственный университет»,
г. Комсомольск-на-Амуре, Россия; 

Муравьева Елена Викторовна, д.п.н.,  
профессор кафедры ПЭБ ФГБОУ ВО «Ка-
занский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполе-
ва – КАИ», г. Казань, Россия;

Нарусова Елена Юрьевна, к.т.н., доцент 
кафедры «Управление безопасностью в 
техносфере» ФГАОУ ВО «Российский уни-
верситет транспорта», г. Москва, Россия; 

Новикова Светлана Владимировна, 
д.т.н., профессор кафедры «Приклад-
ная математика и информатика» ФГБОУ 
ВО «Казанский национальный иссле-
довательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ», г. Казань, Рос-
сия;

Панго Татьяна Юрьевна, студентка 
факультета технологии и предпринима-
тельства ФГБОУ ВО «Томский государ-
ственный педагогический университет», 
г. Томск, Россия;

Петрова Светлана Олеговна, аспирант 
кафедры социальной педагогики Педаго-
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гического института ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет име-
ни М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия; 

Погонышева Ирина Александровна, 
к.б.н., доцент кафедры экологии ФГБОУ 
ВО «Нижневартовский государственный 
университет», г. Нижневартовск, Россия; 

Протасова Вера Сергеевна, магистрант 
кафедры экологии ФГБОУ ВО «Нижневар-
товский государственный университет»,
Нижневартовск, Россия; 

Рахматуллина Нэлли Ильгизаровна, 
к.пед.н., ведущий научный сотрудник от-
дела «Безопасность дорожного движения» 
ГБУ «Научный центр безопасности жизне-
деятельности», г. Казань, Россия;

Романовский Владимир Леонидович, 
к.т.н., доцент кафедры промышленной 
и экологической безопасности ФГБОУ 
ВО «Казанский национальный иссле-
довательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ», г. Казань, Рос-
сия;

Савич Людмила Ефимовна, д.пед.н., 
профессор кафедры библиотечно-инфор-
мационной деятельности и интеллектуаль-
ных систем ФГОУ ВО «Казанский государ-
ственный институт культуры», г. Казань, 
Россия;

Салихов Наиль Равильевич, к.пед.н., до-
цент ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет», г. Ка-
зань, Россия;

Селджи Марк, управляющий директор 
компании по производству оборудования 
для испытаний материалов, UTEST, г. Лон-
дон, Великобритания;

Синогина Елена Станиславовна, к.ф.-
м.н., доцент факультета технологии и пред-
принимательства ФГБОУ ВО «Томский го-
сударственный педагогический универси-
тет», г. Томск, Россия;

Степанов Андрей Николаевич, заведую-
щий лабораторией кафедры «Управление 
безопасностью в техносфере» ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта», 
г. Москва, Россия; 

Стручалин Владимир Гайозович, к.т.н., 
доцент кафедры «Управление безопасно-
стью в техносфере» ФГАОУ ВО «Россий-
ский университет транспорта», г. Москва, 
Россия; 

Тарасова Евгения Юрьевна, к.б.н., стар-
ший научный сотрудник лаборатории ми-
тотоксинов ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»,
г. Казань, Россия;

Травкина Ангелина Евгеньевна, аспирант 
кафедры «Управление безопасностью в 
техносфере» ФГАОУ ВО «Российский уни-
верситет транспорта», г. Москва, Россия;

Тумурзина Камила Ериковна, студент 
гр. 3343 ФГБОУ ВО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 
г. Казань, Россия;

Тунакова Юлия Алексеевна, д.х.н., про-
фессор, заведующий кафедрой «Общая 
химия и экология» ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский техни-
ческий университет им. А.Н. Туполева – 
КАИ», г. Казань, Россия;

Удавцова Елена Юрьевна, к.т.н., стар-
ший научный сотрудник ФГБУ «Всерос-
сийский Ордена «Знак Почета» научно-ис-
следовательский институт противопожар-
ной обороны МЧС России», г. Балашиха, 
Россия;

Ушаков Вячеслав Николаевич, студент 
4 курса факультета подготовки специали-
стов для судебной системы (юридического 
факультета) Восточно-Сибирского филиа-
ла ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный университет правосудия», г. Иркутск, 
Россия; 

Фаттахова Рузиля Фердависовна, 
к.ф.н., доцент кафедры татарского языка и 
литературы ГАОУ ДПО «Институт разви-
тия образования Республики Татарстан», 
г. Казань, Россия; 

Харин Владимир Владимирович, началь-
ник отдела НИЦ «Организационно-управ-
ленческие проблемы пожарной безопасно-
сти» ФГБУ «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт противопожарной 
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обороны МЧС России», г. Балашиха, Россия;
Хузиахметова Карина Рустамовна, 

аспирант ФГБОУ ВО «Казанский госу-
дарственный архитектурно-строительный 
университет», г. Казань, Россия;

Шагидуллин Артур Рифгатович, к.ф.-
м.н., с.н.с. лаборатории прикладной эколо-
гии Института проблем экологии и недро-
пользования АН РТ, г. Казань, Россия.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКУЕМЫМ СТАТЬЯМ

Уважаемые коллеги!
Редакция журнала «Вестник НЦБЖД» приглашает авторов, интересующихся пробле-

мами безопасности, присылать свои статьи, отклики и принимать иное участие в выпу-
сках журнала. 

Рубрики журнала: «Приборостроение, метрология и информационно-измерительные 
приборы и системы», «Безопасность деятельности человека», «Педагогические науки», 
«Охрана труда».

В редакцию представляется электронная версия статьи. Направляемые статьи следу-
ет оформить в соответствии с принятыми требованиями. При пересылке на электрон-
ный адрес (guncbgd@mail.ru) в строке «Тема» отметить: «Статья». Решение о публи-
кации принимается редакционной коллегией журнала. Публикация платная, гонорар  
не выплачивается. 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Редакция не знакомит авторов с тек-
стом внутренних рецензий. Перечисленные сведения нужно представлять с каждой вновь 
поступающей статьей независимо от того, публикуется автор впервые или повторно. 

Полные требования к оформлению статей опубликовано на сайте vectnikncbgd.ru
Требования к публикуемым статьям

Представляемые рукописи должны со-
ответствовать тематике журнала, быть ори-
гинальными, не опубликованными ранее  
в других печатных или электронных изда-
ниях.

В начале статьи должны быть указаны 
следующие данные: 

1. Сведения об авторах 
– фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью (на русском и английском язы-
ке); 

– полное название организации – ме-
сто работы каждого автора в именитель-
ном падеже, страна, город (на русском и 
английском языке). Если все авторы ста-
тьи работают в одном учреждении, можно  
не указывать место работы каждого автора 
отдельно; 

– подразделение организации; долж-
ность, звание, ученая степень; другая ин-
формация об авторах;

– адрес электронной почты для каж-
дого автора; 

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

2. Название статьи 
Приводится на русском и английском 

языках.

3. Аннотация 
Приводится на русском и английском 

языках в объеме 5-10 строк. 
4. Ключевые слова 
Ключевые слова в объеме 8-10 слов при-

водятся на русском и английском языках. 
5. Тематическая рубрика (код) 
Обязательно указание кода УДК.
6. Подписи к рисункам
Подписи к рисункам оформляются 

шрифтом Times New Roman 14 кгл без кур-
сива.

7. Список литературы и References
Объем списка литературы не должен 

превышать 10 источников. Оформляется  
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 и 
международными стандартами; References 
– в романском алфавите.

Текст статьи должен быть набран в тек-
стовом редакторе Word, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 
интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, 
поля сверху, снизу, слева, справа – 2 см, нуме-
рация страниц сплошная, начиная с первой. 
Сноски оформляются в []. Пример: [1, c. 44], 
то есть, источник №1, страница №44. 

Объем статьи для публикации  
в журнале – 5-12 страниц.
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Международный  форум  "KDW-2022

Кабинет Министров Республики Татарстан под эгидой правительства Российской Фе-
дерации 21-24 сентября 2022 года в столице Республики Татарстан г.Казани проводит 
Международный форум KAZAN DIGITAL WEEK – 2022

Тематические направления KDW-2022
– Интеллектуальные транспортные системы; 
– Цифровые технологии в сфере государственного и муниципального управления;
– Цифровая индустрия 4.0;
– Кибербезопасность нового времени; 
– Экосистема финтех;
– Инновации, интегрированные в бизнес;
– Цифровые технологии в здравоохранении и медицине;
– Цифровые технологии в образовании;
– Цифровые технологии в культуре;
– Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства.
Информация об условиях участия в различных мероприятиях форума, алгоритм реги-

страции, о публикации научных статей и презентаций, а также, полный архив материалов 
KDW - 2021 представлены на сайте kazandigitalweek.ru/ kazandigitalweek.com.

Приглашаем к публикации статей 
Статьи принимаются в строгом соответствии с тематическими направлениями. Ав-

тор должен указать тематическое направление статьи. Все статьи проходят проверку 
программой «Антиплагиат» и двустороннее слепое рецензирование. После отбора экс-
пертной группой статьи будут опубликованы в сборнике материалов форума. Возмож-
на публикация в журналах, включенных в международную реферативную базу дан-
ных Scopus и рецензируемых ВАК, индексируемых в РИНЦ. Статьи принимаются до 
1 июня 2022 года на электронный адрес: org@kazandigitalweek.ru. 

Приглашаем принять участие в хакатон-соревновании
В период подготовки KDW - 2022 с мая по сентябрь 2022 года пройдет Всероссийская 

серия онлайн хакатон-соревнований DIGITAL SUPERHERO. 
К участию в соревнованиях по хакатону приглашаются программисты, аналитики, 

data scientists.  Финал состоится в дни проведения KDW – 2022.
Информация о хакатон-соревнованиях - на сайтах dshkazan.ru, kazandigitalweek.ru/ 

kazandigitalweek.com и в социальных сетях форума.
Приглашаем принять участие в выставке

В период проведения Международного форума KAZAN DIGITAL WEEK-2022 на 
экспозиционной площадке МВЦ «КАЗАНЬ-ЭКСПО» будет проходить выставка высо-
котехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных 
комплексов, действующих образцов техники и оборудования. На площадке выставки 
предоставляется возможность проведения презентаций и участия в переговорах в очном 
и онлайн форматах.

Запрос об условиях участия в выставке направлять на электронный адрес: Artem.
Safin@tatar.ru
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