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Аннотация
В данной статье изучаются технические средства обучения, применяемые на занятиях 

по огневой подготовке, представляющие собой устройства, которые частично или в пол-
ной мере имитируют действия обучаемого при производстве выстрела с настоящим бо-
евым оружием. Их назначение, главным образом, направлено на отработку и совершен-
ствование навыков стрельбы в условиях, когда тренинг с боевым оружием затруднен или 
по ряду причин невозможен. С другой стороны, использование стрелковых тренажеров 
позволяет значительно разнообразить учебный процесс при одновременном снижении 
расхода боеприпасов.

Главной задачей перед образовательными учреждениями МВД России является курс 
на качественное улучшение профессионального уровня сотрудников органов внутренних 
дел. В связи с этим в структуре профессионального образования полицейских отводится 
вопрос огневой подготовке, недостатки которой приводят к ранящим, а зачастую и к тра-
гическим последствиям в служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Ключевые слова: огнестрельное оружие, электронные тренажеры, полиция, сотруд-
ники правоохранительных органов, огневая подготовка, образовательный процесс, про-
фессиональная подготовка 

Abstract
This article examines the technical means of training used in fire training classes, which 

are devices that partially or fully simulate the actions of the trainee during the production of a 



8 Вестник НЦ БЖД №2(52), 20228

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

shot with a real combat weapon. Their purpose is mainly aimed at practicing and improving 
shooting skills in conditions when training with combat weapons is difficult, or, for a number 
of reasons, impossible. On the other hand, the use of shooting simulators allows to significantly 
diversify the educational process while reducing the consumption of ammunition.

The main task for the educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia is 
the course for qualitative improvement of the professional level of employees of internal affairs 
bodies. In this connection, in the structure of professional education of police officers, the issue 
of fire training is assigned, the shortcomings of which lead to injuring consequences, and often 
to tragic ones, in the official activities of employees of internal affairs bodies.

Keywords: firearms, electronic simulators, police, law enforcement officers, fire training, 
educational process, professional training

Технические средства обучения, приме-
няемые на занятиях по огневой подготовке, 
представляют собой устройства, которые 
частично или в полной мере имитируют 
действия обучаемого при производстве вы-
стрела с настоящим боевым оружием. Их 
назначение, главным образом, направлено 
на отработку и совершенствование навы-
ков стрельбы в условиях, когда тренинг с 
боевым оружием затруднен или по ряду 
причин невозможен [1].

Наиболее часто в образовательных ор-
ганизациях за рубежом используются два 
оптико-электронных стрелковых тренаже-
ра: «СКАТТ» и «АМА», соответственно 
на одно и три направления. Длительный 
опыт их применения позволяет говорить 
об их достоинствах и недостатках. Досто-
инством оптико-электронного тренажера 
«СКАТТ» является возможность контроля 
траектории движения прицельных приспо-
соблений в каждом элементе производства 
выстрела, что, несомненно, важно как для 
новичка в стрельбе, так и для опытного 
стрелка-спортсмена, то есть для основных 
категорий обучаемых. Комплект насадок 
делает возможными тренировки с основ-
ными видами стрелкового оружия сотруд-
ников ОВД. Несомненным достоинством 
является высокое качество изготовления 
аппаратного и программного обеспечения. 
Оптико-электронный тренажер «АМА» 
используется в образовательном процессе 
огневой подготовки чуть больше времени, 
что позволяет отнести к достоинствам воз-
можность одновременно тренировать до 

трех обучаемых по трем мишеням, однако 
на практике реализация этой возможно-
сти требует увеличения количества аппа-
ратуры. Также достоинством является от-
сутствие проводной связи системы «ору-
жие-компьютер». Недостатками являются 
невысокая надежность аппаратурно-про-
граммного комплекса (особенно можно 
выделить оптические излучатели, устанав-
ливаемые в ствол оружия); возможность 
применения тренажера только к пистолету 
9 мм ПМ; невысокая сходимость имитаци-
онной и боевой стрельбы [2].

Вопрос эффективности применения 
данных оптико-электронных стрелковых 
тренажеров ставит задачу найти необходи-
мый минимум занятий с их применением в 
образовательном процессе по огневой под-
готовке. Для решения этой задачи в право-
охранительных вузах на протяжении не-
скольких последних лет проводится срав-
нительная экспериментальная работа в 
различных учебных группах, причем уро-
вень огневой подготовленности в них был 
примерно одинаков. В конце учебного года 
в этих учебных группах проводятся кон-
трольные стрельбы. В результате выпол-
нения контрольного упражнения стрельб 
выясняется, что эффективность использо-
вания указанных стрелковых тренажеров 
находится в пределах 15-20% [4].

В настоящее время НТЦ «Лазерные тех-
нологии» разработан интерактивный тир 
«Рубин». Достоинством данного интерак-
тивного лазерного стрелкового тренаже-
ра является довольно высокая стоимость 
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программного и аппаратного обеспечения. 
Включение лазерного тира в образователь-
ный процесс огневой подготовки позволяет 
использовать его в стрелковых конферен-
циях, включить его элементом дистанци-
онного и программированного обучения.

Интерактивный комплекс огневой под-
готовки СSТ200 производства фирмы 
FATS (США) разработан с учетом послед-
них достижений в области компьютерных 
технологий и обеспечивает тренировку до 
шести человек одновременно с примене-
нием имитаторов FATS или стрелкового 
штатного оружия по различным образцам 
и вариантам мишенной обстановки или на 
фоне специальных тактических сценари-
ев. Начиная с 1998 г., демонстрационные 
образцы комплекса в различной комплек-
тации разворачивались в тире ГТК РФ 
и дважды – в Московском университете 
МВД России. В настоящее время компания 
FATS имеет в своей номенклатуре более 
250 видов имитаторов оружия – от писто-
летов до пушек, в том числе оружие рос-
сийского производства, включая пистолет 
Макарова, автомат Калашникова, пулемет 
Калашникова, ручной противотанковый 
гранатомет и др. [3].

Организация профессиональной под-
готовки в образовательных организациях 
при подготовке полицейских обязательно 
должна учитывать специфику службы, и 
не только в преподавании теоретических 
дисциплин. В этой связи инструкторы 
по огневой подготовке в зависимости от 
имеющихся технических возможностей 
вполне могут разнообразить и дополнить 
учебный процесс, используя современ-
ные интерактивные технологии. Ниже мы 
предлагаем примерный методический ком-
плекс с использованием интерактивного 
лазерного тира для решения тактических 
задач, вытекающих из профессиональной 
деятельности сотрудников полиции. Ре-
комендуемый комплекс предполагает два 
этапа освоения. На первом этапе сотруд-
ники получают первоначальные знания и 

навыки работы с огнестрельным оружием, 
осваивают приемы скоростной стрельбы и 
тактические особенности применения ору-
жия. С методической точки зрения данный 
этап не несет дополнительной информации 
для обучающихся, но является необходи-
мым, ибо дает основу для дальнейшего ос-
воения методического комплекса.

Второй этап обучения предлагаем пла-
нировать в виде специализированного цик-
ла, направленного на отработку определен-
ных игровых стандартов, разработанных 
с учетом профессиональной деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел. 
В качестве примера приведем перечень 
(описание) задач практического тренинга, 
используемого в образовательном процес-
се [2].

Использование технических средств в 
образовательном процессе огневой подго-
товки – творческий подход, активизирую-
щий обратную связь «стрелок – оружие – 
стрелок» и «обучаемый – преподаватель». 
Интерактивные стрелковые комплексы 
позволяют преподавателю выйти за рам-
ки исключительно визуального контроля 
за процессом обучения стрельбе, получая 
объективную информацию о внутренних 
процессах, не доступных простому наблю-
дению. Кроме того, эту информацию на-
глядно может получить и сам обучаемый, 
лучше осознавая допущенные технические 
погрешности.

Объективный контроль техники произ-
водства выстрела – далеко не самое суще-
ственное преимущество электронных тре-
нажеров. Основное их назначение – моде-
лирование игровых, обучающих ситуаций 
в условиях, когда использование боевого 
оружия затруднено по причине безопас-
ности. Технические средства обучения по-
зволяют целенаправленно смещать вектор 
образовательного процесса на специфику 
служебной деятельности той или иной ка-
тегории обучающихся, что показано нами 
на примере сотрудников органов внутрен-
них дел. Вне сомнения, развитие и совер-
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шенствование образовательного процесса 
по огневой подготовке в ближайшее время 
будет идти по пути внедрения в него более 
совершенных технических разработок.

Далее приведем развернутую информа-
цию о проведении экспериментальной ра-
боты на базе Барнаульского юридическо-
го института МВД России. Практическая 
работа проводилась в период с сентября 
2019 г. по март 2020 г. на базе Барнаульско-
го юридического института МВД России с 
применением лазерных стрелковых тре-
нажеров. Экспериментом было охвачено 
28 обучающихся. В проводимом экспе-
рименте приняло участие 2 группы по 
14 человек в каждой: экспериментальная 
и контрольная. Экспериментальная часть 
предполагала внедрение в образователь-
ный процесс обучающихся, проведение 
дополнительных занятий с применением 
практических упражнений, приближен-
ных к реальным условиям служебной де-
ятельности, на данных лазерных стрелко-
вых тренажерах.

Ниже приводим описание внедренных 
в образовательный процесс практических 
упражнений по огневой подготовке с обу-
чающимися Барнаульского юридического 
института МВД России.

Упражнение «Кто быстрее»
Двое обучаемых находятся лицом друг 

к другу на дистанции трех метров. У од-
ного обучаемого (сотрудник полиции) 
оружие в стандартной кобуре на поясе, у 

другого (правонарушитель) – в нагрудном 
кармане одежды. По команде преподава-
теля обучаемые пытаются опередить друг 
друга в выполнении скоростного выстрела. 
Данные тренажеры позволяют четко опре-
делить и скорость выполнения выстрела, и 
его результативность. После выполнения 
нескольких серий обучаемые меняются ро-
лями.

Упражнение «Второй номер»
Исходное положение аналогично пре-

дыдущему упражнению. Действия на про-
изводство выстрела всегда первым начи-
нает обучаемый в роли правонарушителя. 
Задача второго сотрудника – по косвенным 
признакам определить начало агрессии, 
своевременно сместиться с возможной 
траектории выстрела и самому результа-
тивно поразить цель. В этом упражнении 
сотрудники также имеют возможность 
совершенствования навыков боевых при-
емов борьбы, своевременно блокируя руку 
противника и проводя соответствующее 
техническое действие.

В конце обучения (март 2020 г.) в кон-
трольной и экспериментальной груп-
пах был проведен экзамен по огневой 
подготовке с выполнением контрольно-
го упражнения, согласно курсу стрельб 
2017 г. Проводимые контрольные стрель-
бы по огневой подготовке оценивались по 
пятибалльной шкале. Результаты представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 
Результаты контрольных стрельб по огневой подготовке в контрольной 

и экспериментальной группах

Группы
Результаты выполнения контрольного упражнения

5 4 3 2
Контрольная 1 4 7 2

Экспериментальная 4 5 6 0

Анализ полученных данных показыва-
ет, что после внедрения в образовательный 
процесс дополнительных занятий с при-
менением практических упражнений, при-
ближенных к реальным условиям служеб-
ной деятельности, на указанных лазерных 

стрелковых тренажерах, в эксперименталь-
ной группе произошли положительные из-
менения в сравнении с полученными дан-
ными контрольной группы. Разработанные 
нами практические упражнения с исполь-
зованием в образовательном процессе ла-
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зерных стрелковых тренажеров вытекают 
из наиболее типичных ситуаций практи-
ческой деятельности сотрудника полиции. 
Естественно, их количество и содержание 
могут быть значительно расширены, ис-
ходя из всего объема служебных обязанно-
стей полицейских. В рекомендациях нами 
показан алгоритм составления учебных 
задач и упражнений и использование их в 
образовательном процессе по огневой под-
готовке.

Однако, говоря о месте и роли техниче-
ских средств обучения в процессе огневой 
подготовки сотрудников полиции, необхо-
димо соблюдать правильный баланс вре-
менных рамок работы с боевым оружием 
и ситуативного тренинга с использованием 
интерактивной обучающей среды. Следу-
ет помнить: ни один самый современный 
электронный комплекс не заменит систе-
матическую работу с боевым оружием.
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State Traffic Inspectorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia when detaining offenders 
in a vehicle]. Domodedovo: VIPK of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019. 88 p. 
(In Russian).
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Аннотация
Статья посвящена проблемам цифровизации образования, в частности, применению 

цифровых технологий в обучении иностранным языкам (на примере английского) сту-
дентов по специальности «Международные отношения» в Казанском федеральном уни-
верситете. Использование новейших технологий для студентов данной специальности 
является особенно важной задачей, поскольку растёт роль «цифровой дипломатии» в 
сфере международных отношений, что и определяет актуальность нашего исследова-
ния. В качестве материала исследования мы обращаемся к курсам, разработанным пре-
подавателями Института международных отношений с целью эффективного внедрения 
ИКТ в процесс подготовки компетентных выпускников по специальности «Международ-
ные отношения». В данной статье мы приводим анализ цифрового курса «Английский 
для студентов отделения международных отношений. Евросоюз». 

Ключевые слова: цифровые технологии, международные отношения, образование, 
EFL, ESP, университетское образование

Abstract
The article is devoted to the problems of digitalization of education, in particular, the use 
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of digital technologies in teaching foreign languages to students majoring in International 
Relations at Kazan Federal University. The use of the latest technologies for students of this 
speciality is a particularly important issue, since the role of «digital diplomacy» in the field 
of international relations is advancing with gigantic strides, which determines the relevance 
of our research. As a research material, we refer to the courses developed by the teachers of 
the Institute of International Relations in order to effectively introduce ICT into the process of 
training competent graduates in the speciality of «International Relations». In this article we 
present our analysis of the digital course «English for students of the Department of International 
Relations. The European Union».

Keywords: digital technologies, international relations, education, EFL, ESP, University 
education

В настоящее время в глобальном мас-
штабе цифровизация охватывает все сфе-
ры общественной жизни, включая и такой 
важный её компонент, как образование. 
В этом контексте цифровые технологии 
играют роль уже не просто образовательно-
го инструмента, а особой образовательной 
среды, в которой создаются фундаменталь-
но новые условия обучения [1]. Различ-
ные цифровые площадки, разработанные с 
учётом особенностей межкультурной ком-
муникации и международных отношений, 
способствуют совместному изучению язы-
ков и обмену опытом студентов и препода-
вателей из разных стран мира, отвечая ус-
ловиям, необходимым для повышения ка-
чества обучения и укреплении глобального 
гражданства [2, 3], что ярко иллюстрирует 
пример Казанского федерального универ-
ситета (далее – КФУ). Цель нашей статьи – 
провести описательный анализ внедрения 
цифровых технологий в Институте между-
народных отношений (далее – ИМО) КФУ.

В настоящий момент в России реали-
зуется ряд инициатив, направленных на 
создание необходимых условий для разви-
тия цифровой экономики в России. Одну 
из них представляет федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда», целью 
которой является создание к 2024 г. совре-
менной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех 
видов и уровней во всем мире. В КФУ этот 
проект реализуется за счет создания циф-
рового образовательного пространства, 

расширения возможностей онлайн и сме-
шанного обучения, построения индивиду-
альных образовательных траекторий обу-
чения, создания условий для качественного 
самообразования.

Внедрение информационно-коммуни-
кационных технологий (далее – ИКТ) по-
зволяет модернизировать и улучшить тра-
диционные формы и методы обучения, а 
также обеспечить более объективное те-
стирование полученных знаний и навыков. 
Кроме того, использование ИКТ способ-
ствует повышению цифровой компетент-
ности студентов, что становится одним из 
ключевых требований к высшему образо-
ванию в свете цифровизации и глобализа-
ции рынка труда [4]. Технологии XXI в. не 
только обеспечивают доступ к большему 
объему информации, но и позволяют ос-
воить необходимые компетенции, форми-
руют логическое мышление и коммуника-
ционные навыки [5]. Среди компетенций, 
которыми по итогам обучения должен об-
ладать специалист-международник, – спо-
собность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия, владе-
ние политически корректной корпоратив-
ной культурой международного общения 
(формального и неформального), навыка-
ми нахождения компромиссов посредством 
переговоров и т.д. Очевидно, что развитие 
данных компетенций невозможно без осво-
ения цифровых технологий.

КФУ тщательно следит за глобальны-
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ми трендами цифровизации в различных 
сферах деятельности. «Безусловно, циф-
ра сегодня является неотъемлемой частью 
модели университета будущего. В целях 
развития этого направления в прошлом 
году мы приступили к формированию Еди-
ного Центра цифровых трансформаций и 
18 предметно-ориентированных центров 
во всех наших структурных подразделени-
ях. Основными фокусами Центра являют-
ся разработка, развертывание и экспертиза 
цифровых платформ и платформ искус-
ственного интеллекта в разных областях, в 
том числе в образовании» [6]. 

В настоящее время в учебный процесс 
в КФУ внедрены система сетевого тести-
рования, основанная на использовании 
интернет-технологий, и виртуальная среда 
обучения или система управления обуче-
нием «Moodle».

Основной целью «Moodle» является 
дистанционное обучение. Преподаватели 
размещают материалы на платформе, а сту-
денты получают право записаться на курс 
и изучить их. Они также могут участвовать 
в дискуссиях, сдавать тесты, при необходи-
мости сдавать экзамены и т.д. 

Все дистанционные курсы на платфор-
ме «Moodle» имеют следующие функцио-
нальные возможности: 

– круглосуточный доступ студентов и 
преподавателей к учебному контенту по 
изучаемым дисциплинам;

– поддержка общения преподавателя и 
студента в режимах online (чат) и offline 
(форум, отзывы на выполненные задания, 
обмен сообщениями по внутренней почте 
«Moodle»);

– возможность осуществления текущего 
и рубежного контроля знаний посредством 
автоматизированных тестирующих ком-
плексов [7].

Внедрение ИКТ в образовательный про-
цесс особенно актуально для ИМО КФУ. 
Развитие Интернета и цифровых техно-
логий оказывает все большее влияние на 
международную политику, что привело 

к появлению такого коммуникационного 
инструмента международных отношений, 
как цифровая дипломатия. Выпускники 
ИМО востребованы в международных ор-
ганизациях, правительстве, международ-
ных отделах различных компаний, анали-
тических центрах, неправительственных 
организациях. В связи с этим выпускники 
данной специальности должны обладать 
необходимыми языковыми навыками, на-
выками кросс-культурного менеджмента, 
организационными и аналитическими спо-
собностями, умением вести переговоры, 
осуществлять письменную и устную ком-
муникацию и работать в команде, демон-
стрировать гибкость и самостоятельность 
[8]. Несомненно, эти требования учитыва-
ются при создании цифровых курсов.

Одна из особенностей преподавания 
английского языка для студентов специ-
альности «Международные отношения» 
заключается в необходимости гармонич-
ного сочетания EGP (английский язык для 
общих целей) и ESP (английский язык для 
специальных целей). В связи с этим в про-
грамму по английскому языку включаются 
разделы, направленные на изучение струк-
туры и работы глобальных международ-
ных организаций и объединений, таких как 
ООН или Евросоюз. Кроме того, большое 
внимание уделяется обучению английско-
му языку посредством чтения литературы. 
Выбор художественных произведений, из-
учаемых по курсу, обусловлен их темати-
ческой связью с международными отноше-
ниями или политикой (в качестве примера 
можно привести такие произведения, как 
«451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери, 
«Скотный двор» Дж. Оруэлла, «Тихий аме-
риканец» Г. Грина). 

Курс «Английский для студентов МО. 
Евросоюз» [9], в частности,  предназначен 
для студентов-бакалавров 3 курса ИМО. 
Целью данного курса является освоение 
лексического и дискурсивного аспектов 
современной системы региональных орга-
низаций. Курс направлен на совершенство-
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вание навыков устной и письменной ком-
муникации посредством освоения нового 
лексического и грамматического матери-
ала и углубленного изучения специализи-
рованной лексики. Данный курс включает 
в себя следующие тематические разделы: 
«Основные институты Евросоюза, их исто-
рия и становление», «История основных 
изменений в системе ЕС», «ЕС: 6 видов по-
литики» и т.д.

Курс «Английский для студентов МО. 
Евросоюз» рассчитан на 54 академических 
часа, 36 из которых отводятся на практи-
ческие занятия и 18 – на самостоятельную 
работу. Данный курс является составной 
частью основного курса «Профессиональ-
ная коммуникация в сфере международных 
отношений». Тематическое наполнение 
курса составляют следующие разделы:

1) Иcтория Евросоюза и его основ-
ных институтов (Европейский союз угля 
и стали (1951); Римский договор (1957); 
Амстердамский договор (1997); Лиссабон-
ский договор (2007); Экономическая инте-
грация как предшественник политической 
интеграции; Факторы, влияющие на инте-
грацию отдельных государств; Основные 
агентства Евросоюза; Евросовет; Европар-
ламент и т.д.);

2) Лиссабонский договор и изменения 
в системе (Состав судов, Суды первой и 
второй инстанции, Верховенство закона и 
приоритет прав человека и т.д.);

3) ЕС: 6 видов политики (ЕС и НАТО 
– история взаимодействия; Положение 
Франции, Объединённого Королевства 
Великобритании и Ирландии и Германии 
в НАТО; Общая политика безопасности и 
Россия; Продовольственная и экономиче-
ская безопасность в Евросоюзе; Правила 
вступления в Евросоюз и т.д.).

Курс делится на 18 разделов по количе-
ству учебных недель в семестре. Каждая 
секция содержит инструкции для студен-
тов, методические указания для препода-
вателей, критерии оценивания ответов сту-
дентов, несколько оригинальных текстов 

по теме, глоссарий, составляемый студен-
тами в ходе работы по каждой теме, обя-
зательные вопросы для анализа и обсуж-
дения тем на основе изученного материала 
каждой недели, одно или два тестирования, 
викторину и обязательно форум, где сту-
денты обсуждают вопросы, предложенные 
преподавателем или одногруппниками. 
Форум является одной из основных форм 
интерактивного взаимодействия, которая 
позволяет студентам  излагать свои мысли, 
задавать вопросы, оставлять комментарии 
на ответы одногруппников, дискутировать 
в рамках заданного круга тем. Каждый раз-
дел содержит ссылки на официальный сайт 
ЕС и его учреждений, а также материалы 
для самостоятельного изучения. После 
8 раздела студенты выполняют промежу-
точный тест (Mid-course Test). В конце 
курса предусмотрено выполнение итого-
вого теста (Final Test) в режиме онлайн. 
Преподаватель имеет доступ к результатам 
выполнения работ, также к данным по сде-
ланным ошибкам, что позволяет выявлять 
наиболее распространённые ошибки с по-
следующим индивидуальным обсуждени-
ем результата с каждым студентом.  

Устный компонент курса состоит в пред-
ставлении подготовленной презентации на 
заранее выбранную тему с последующей 
дискуссией в группе либо очно в аудито-
рии, либо онлайн. Нужно отметить, что 
дискуссии проводятся по всем темам, ко-
торые студенты самостоятельно изучают в 
платформе «Moodle». Это дополнительная 
работа над материалом, которая позволяет 
студентам консолидировать полученные 
знания, а преподавателю дает возможность 
проконтролировать развитие коммуника-
ционных навыков студентов.  

Результативность работы отражена в 
статистике по курсу. Приведем данные за 
2 семестр 2020-2021 учебного года. Всего 
на курсе обучались 127 человек. Для при-
мера посмотрим статистику о выполнении 
итогового теста. Из 127 студентов оцен-
ку «отлично» получили 46, «хорошо» – 
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39, «удовлетворительно» – 40 и «неудов-
летворительно» – 2 человека; как видим, 
каждую категорию оценок получило от-
носительно одинаковое количество сту-
дентов. К тому же, наше исследование 
показывает, что наибольшее количество 
ответов было прислано в последний день 
сдачи задания – 66 человек (51,9%), в пер-
вые три дня прислали ответ всего 8 чело-
век (6,3%), во вторые три дня – 36 человек 
(28,4%). Число ответов, полученных после 
окончания сроков выполнения задания, 
составило 17 (13,4%). Среди студентов, 
сдавших работу в последний день, пример-
но равное количество студентов получило 
оценки «отлично», «хорошо» и «удовлет-
ворительно» (31,8% – 28,7% – 31,8% со-
ответственно). Среди студентов, сдавших 
свою работу заблаговременно, т.е. как ми-
нимум за день до дедлайна, количество от-
личных оценок выше – 17 человек (47,2%), 
что приводит нас к предварительному вы-
воду, что у студентов, которые изучают ма-
териалы раздела и отправляют ответы на 
вопросы и задания заранее, не откладывая 
на последний день, выше уровень осознан-
ности и ответственности, соответственно, 
выше качество изучения материала и оцен-
ки, чем у тех, кто присылает работу непо-
средственно в день срока сдачи.

В качестве учебного пособия для данно-
го курса был разработан учебник «Англий-
ский язык для изучающих международные 
отношения (B2-C1)» [10]. В 2020 г. данное 
пособие стало победителем в номинации 
«Выбор российских университетов – 2020» 
в рейтинге образовательной платформы 
Юрайт.

Таким образом, в КФУ ведется полно-
масштабная работа по подготовке компе-
тентных специалистов в области между-
народных отношений, к базовым компе-
тенциям которых относится свободное 
владение английским языком. Платформа 
«Moodle» позволяет преподавателям раз-
рабатывать авторские курсы, в частности, 

курсы по английскому для специалистов в 
области международных отношений, такие 
как «Профессиональная коммуникация в 
сфере международных отношений. Орга-
низация объединенных наций», «Англий-
ский для студентов МО. Евросоюз», «Ан-
глийский для студентов МО. Демократия, 
безопасность и права человека», «Акаде-
мическое письмо», «Домашнее чтение». 
Эти курсы могут быть использованы либо 
как дополнение к аудиторной работе, либо 
для самостоятельной работы студентов. 
Все разделы курсов содержат материал 
для самостоятельного изучения, ссылки 
на дополнительные ресурсы, тесты для 
самоконтроля и форумы для обсуждений. 
Практика использования данных курсов 
доказывает необходимость гармоничного 
сочетания онлайн и оффлайн форматов, 
когда студенты могут изучать материалы 
самостоятельно в формате онлайн и по 
итогам проделанной работы обсуждать то, 
что они освоили с преподавателем в режи-
ме оффлайн. Таким образом, у студентов 
развиваются навыки коммуникации (в том 
числе, в области политики и международ-
ных отношений) и аналитическое мышле-
ние. 

Особо хотелось бы отметить важность 
внедрения информационных технологий 
в образовательный процесс ИМО. Одной 
из приоритетных задач на настоящий мо-
мент является подготовка компетентных 
специалистов, обладающих цифровой гра-
мотностью, способных отвечать современ-
ным требованиям рынка труда, особенно в 
свете цифровизации дипломатии. В КФУ 
создаются условия для изучения иностран-
ных языков и повышения навыков работы 
студентов с цифровыми ресурсами. Элек-
тронные курсы, разработанные препода-
вателями ИМО на платформе «Moodle», 
позволяют не только диверсифицировать 
форматы обучения, но и становятся одним 
из инструментов, повышающих эффектив-
ность обучения. 
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Аннотация
Данная статья посвящена актуальной теме – необходимости поддержания высокой мо-

тивации студентов при изучении английского языка дистанционно. Проблема поддержа-
ния мотивации студентов к изучению языков стала ощущаться остро в 2020 г. с началом 
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пандемии новой коронавирусной инфекции, когда большинство, а в некоторых странах и 
все занятия были переведены в дистанционный формат. Такое резкое изменение формата 
занятий стало стрессом как для студентов, так и для преподавателей. Перед преподавате-
лями встала задача сохранения мотивации студентов на таком же уровне, как и при обыч-
ных очных занятиях. Исследование было проведено на базе Института международных 
отношений Казанского федерального университета. В исследовании приняли участие 
студенты, обучающиеся по направлению «Лингвистика», а также преподаватели, рабо-
тающие с этими студентами. В процессе изучения студентам и преподавателям пред-
лагалось оценить изменения мотивации студентов к изучению английского языка при 
переходе на дистанционный формат обучения. В результате авторами было выявлено, 
что мотивация студентов изменилась в значительной мере, чему существует несколько 
объяснений, приведенных в статье. Также в результате проведенного исследования было 
выявлено, что отношение студентов и преподавателей к современным технологиям, ис-
пользуемым при обучении, отличается. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, мотивация, изучение языков, высшее об-
разование

Abstract
The article is devoted to an important issue of maintaining students’ interest at the English 

language on-line lessons. The problem has become especially acute during the pandemic of 
Covid-19 when all the lessons at universities were moved to different educational platforms that 
was challenging for both students and teachers. One of the biggest problems was to keep students 
as interested in the subject as they were during their offline lessons. To study the issue the authors 
had a close look at the situation with distance learning at the Kazan Federal University and 
especially Institute of International Relations that prepares linguists with a major in translation. 
In order to obtain information about the changes in students’ motivation the authors asked 
students and teachers to assess the students’ motivation with the start of pandemic. Results 
were analyzed and presented in the article. They show that students’ motivation definitely has 
changed. In addition there was a slight difference in the perception of modern educational 
technologies by teachers and students.

Keywords: Distance learning, online learning, motivation, language teaching, higher 
education 

Введение
Учебный 2019/20 год стал поистине 

уникальным для всех учебных учрежде-
ний. Впервые в истории человечества по 
всему миру был осуществлен такой мас-
штабный перенос занятий на различные 
онлайн платформы в кратчайшие сроки. 
Причиной переноса стала пандемия новой 
коронавирусной инфекции. Только сейчас, 
спустя два года после того как Всемирная 
организация здравоохранения объявила о 
глобальной пандемии, мы можем начать 
анализировать, как Covid19 повлиял на нас 
всех и, в частности, на образовательный 
процесс. 

Задолго до начала пандемии многие 

ученые, например, Роберт Блэйк (Robert J. 
Blake), отмечали возрастание роли дистан-
ционного обучения в изучении языков. Под 
дистанционным обучением он подразуме-
вал три вида занятий: занятия с помощью 
web интерфейса, гибридные и полностью 
виртуальные занятия. Роберт Блэйк поло-
жительно оценивал роль дистанционных 
занятий и считал, что применение техно-
логий может привести к «успешному ос-
воению студентами иностранного языка, 
если такие занятия должным образом ин-
тегрированы в учебный план» [1, с. 19]. 
Уникальность ситуации в 2020 г. состоя-
ла в том, что ни одно учебное заведение в 
мире не было на 100% готово к исключи-
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тельно дистанционному обучению, а дру-
гих опций просто не было. Поэтому всем 
учебным заведениям пришлось в той или 
иной мере столкнуться с проблемой одно-
моментного переноса занятий на различ-
ные платформы.  

В 2021 г. стали появляться первые ис-
следования применения дистанционного 
формата обучения в различных странах. 
Например, Андреа Аполлони (Andrea 
Appolloni) с коллегами изучили внедрение 
дистанционного обучения в Италии, стра-
не, которая больше всего пострадала от 
первого удара пандемии коронавируса [2]. 
Ученые пришли к выводу, что итальянские 
учебные заведения смогли справиться с вы-
зовами пандемии и в результате они смогли 
даже стать сильнее, грамотно комбинируя 
традиционные форматы обучения с потен-
циалом применения технических средств. 

Хуан Ривьера Мата (Juan Rivera Mata) 
проанализировал опыт дистанционного 
формата преподавания в США и разрабо-
тал рекомендации, как проводить оценку 
знаний студентов во время экзаменов при 
дистанционном обучении [3]. Он пришел к 
выводу, что дистанционное обучение име-
ет как преимущества, так и недостатки по 
сравнению с традиционными форматами. 
Когда он сравнил сдачу экзаменов традици-
онным способом и дистанционно, пришел 
к выводу, что студенты не склонны больше 
обманывать или списывать при дистанци-
онной форме. Главную задачу преподава-
теля при дистанционном формате он видит 
в том, чтобы объяснить ученику, что об-
учение и его знания намного важнее, чем 
оценки.   

Некоторые ученые пошли дальше и 
сравнили результаты применения дистан-
ционных занятий в университетах в разных 
странах мира. Например, Патриция Агиле-
ра-Гермида (A. Patricia Aguilera-Hermida) с 
соавторами сравнила отношение студентов 
к дистанционному обучению, вызванному 
режимом ЧС в США, Мексике, Перу и Тур-
ции [4]. Они пришли к выводу, что отноше-

ние студентов к дистанционному формату 
в вышеперечисленных странах разное. 
Технологическая инфраструктура и соци-
оэкономические факторы каждой страны 
сыграли важную роль при переходе на дис-
танционный формат. 

Наше исследование продолжает ряд 
схожих исследований и вносит вклад в из-
учение применения дистанционного фор-
мата обучения в университетах во время 
пандемии. В центре исследования будут 
студенты-лингвисты Казанского федераль-
ного университета (далее – КФУ). 

Методика
Основная цель данной статьи – изучить 

опыт использования программы Microsoft 
Teams в КФУ при преподавании иностран-
ных языков в дистанционном формате, а 
также изменение мотивации студентов, 
вызванное внедрением дистанционных 
технологий. Основные исследовательские 
вопросы, сформулированные авторами ис-
следования: 

– Каковы особенности использования 
платформы Microsof Teams при преподава-
нии иностранных языков?

– Каково отношение студентов и препо-
давателей к Microsoft Teams, в чем, по их 
мнению, состоят основные достоинства и 
недостатки этой платформы?

– Как изменилась мотивация студен-
тов с переносом занятий по иностранному 
языку на дистанционные платформы?

Чтобы найти ответы на поставленные 
вопросы, авторы исследования использо-
вали следующие методы: анализ литерату-
ры, посвященной данной тематике, прове-
дение опросов студентов и преподавателей 
КФУ и последующий анализ и интерпрета-
цию полученных данных. 

В опросе приняли участие студенты и 
преподаватели Высшей школы иностран-
ных языков и перевода Института между-
народных отношений КФУ. Всего в марте-
апреле 2021 г. было опрошено 20 препода-
вателей и 50 студентов. Участникам опро-
са задавались вопросы об их отношении к 
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применению дистанционных технологий 
при преподавании и изучении иностран-
ных языков.  

Примеры вопросов, которые задавались 
студентам и преподавателям:

– Каковы основные преимущества ис-
пользования платформы Microsoft Teams 
при преподавании / изучении иностранных 
языков, с Вашей точки зрения? 

– Каковы основные недостатки исполь-
зования платформы Microsoft Teams при 
преподавании / изучении иностранных 
языков, с Вашей точки зрения?

– Как изменилась мотивация студентов с 
переходом к дистанционному формату об-
учения? (вопрос задавался и преподавате-
лям и студентам). 

– Каковы Ваши личные впечатления от 
использования дистанционных технологий 
при преподавании / изучении иностранных 
языков? 

Результаты исследования представлены 
ниже. 

Результаты
1. Общая информация
В 2020 г., когда весь мир столкнулся с 

пандемией коронавируса, образовательные 
учреждения были первыми, кто перешел 
полностью на дистанционный формат ра-
боты. КФУ не стал исключением. Универ-
ситет перевел все занятия в дистанцион-
ный формат 19 марта 2020 г., и этот формат 
работы продолжался до конца семестра, 
т.е. до 30 мая. Зачетная и экзаменационная 
сессии также были проведены в дистанци-
онном формате. Даже сейчас, в момент на-
писания этой статьи, некоторые студенты 
продолжают учиться дистанционно из-за 
закрытых границ между государствами и 
невозможности приехать в Казань, чтобы 
учиться очно. 

Вначале перед университетом стоя-
ла сложная задача: какую платформу вы-
брать для проведения дистанционных за-
нятий? Было принято решение использо-
вать платформу Microsoft Teams, которую 
ранее КФУ не использовал. Эта платформа 

была создана в 2017 г. компанией Microsoft. 
Microsoft Teams – приложение, которое по-
зволяет «проводить виртуальные встречи 
для любого числа участников, обменивать-
ся файлами и осуществлять другие дей-
ствия, необходимые при осуществлении 
образовательного процесса» [5]. Оно по-
зволяет:

– организовывать групповые встречи 
онлайн;

– давать задание и потом оценивать его 
выполнение;

– создавать отдельные группы для опре-
деленной части студентов;

– использовать чат вместо электронной 
почты;

– делиться файлами и работать с ними 
одновременно.

Чтобы помочь преподавателям и сту-
дентам освоить новую платформу, в начале 
локдауна в 2020 г. подробная инструкция 
совместно с обучающим видео были раз-
мещены на официальном сайте КФУ. Но 
даже при наличии таких подробных ин-
струкций у преподавателей и студентов по-
требовалась примерно неделя на то, чтобы 
освоиться и привыкнуть к новому формату 
занятий.

Когда переходный период был завер-
шен, преподаватели и студенты смогли 
оценить преимущества использования этой 
платформы. Прежде всего, все участники 
процесса обучения оценили возможность 
проведения занятий, которые похожи на 
обычные занятия оффлайн в университе-
те, но без риска заразиться коронавирусом. 
Обычное общение между преподавателем 
и студентом очень важно для языковых 
групп, и оно возможно в Microsoft Teams. 

Другим важным параметром этой плат-
формы была возможность использовать 
ее для того, чтобы дать задание, показать 
презентацию power point или написать что-
то на доске. Также эта платформа удобна, 
когда нужно проводить встречи на протя-
жении долгого времени без перерывов. Для 
языковых групп КФУ это особенно важно, 
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т.к. каждое занятие длится 1,5 часа.
2. Отношение студентов
Студенты, которые обучаются в КФУ, в 

основном очень молодые люди 17-22 лет. 
Они полностью открыты новым технологи-
ям и, по сути, они всю жизнь живут с ними. 
Поэтому они настроены положительно и к 
внедрению информационных технологий в 
процесс обучения в университете.  

Когда студентов спросили, какой фор-
мат обучения они предпочитают: полно-
стью дистанционный или смешанный, 
большинство из них высказались за сме-
шанный формат, когда языковые очные 
занятия проводятся как минимум два раза 
в неделю. Это можно объяснить тем, что 
студентам-лингвистам практически невоз-
можно овладеть языком без непрерывного 
взаимодействия с преподавателем. 

Среди недостатков такой формы работы 
12 студентов упомянули очень большую за-
висимость от оборудования (ноутбук / мо-
бильный телефон / планшет) и от Интернет 
соединения. Особенно остро эта проблема 
стояла перед студентами, живущими в от-
даленных, сельских районах, где доступ к 
Интернету очень ограничен.    

Пятеро студентов из опрошенных при-
знались, что они воспользовались возмож-
ностью списать во время экзамена в дис-
танционном формате. С их точки зрения 
дистанционный формат провоцирует сту-
дентов нарушать студенческую этику и в 
дальнейшем может привести к серьезным 
проблемам с учебой.  

Отношение российских студентов, в том 
числе студентов КФУ, к возможности плав-
ного перехода к дистанционной форме об-
учения начало изучаться задолго до панде-
мии. В 2005 г. было проведено масштабное 
исследование отношения студентов к дис-
танционным форматам обучения [6]. Ре-
зультаты этого исследования показали, что 
российские студенты в основном не дове-
ряют дистанционным формам. 330 студен-
там из трех ведущих российских универси-
тетов – МГУ, МГТУ и КФУ – в основном со 

специализацией в информационных техно-
логиях, были заданы следующие вопросы:

– Был ли у вас опыт обучения при 
помощи дистанционных технологий? 
26% опрошенных ответили утвердительно. 
Две трети из этих 26% были довольны ре-
зультатами такого формата обучения; 

– Поддерживаете ли вы идею внедрения 
100% дистанционной формы обучения? 
Только 5% из опрошенных ответили утвер-
дительно. 

Вскоре ожидается появление новых дан-
ных о применении дистанционных форм 
обучения, т.к. сейчас проводятся массовые 
исследования данного вопроса по всему 
миру. Более того, многие университеты 
сами изучают результаты внедрения дис-
танционных форм и возможность приме-
нения этих форм в будущем. В одном из 
недавних исследований, посвященных это-
му вопросу, и проведенном РБК, говорит-
ся, что 65% студентов заметили, что дис-
танционное обучение менее эффективно, 
чем традиционная форма [7]. 

Один из основных недостатков, кото-
рый был назван, – ослабление мотивации 
и потеря интереса к учебе. Мотивация сту-
дентов пострадала из-за отвлекающих фак-
торов окружающего мира. Большинство 
студентов вернулось домой и подключа-
лось к дистанционным занятиям из дома. 
Основными отвлекающими факторами 
были родители, братья и сестры, домаш-
ние животные и т.д. Другим немаловаж-
ным фактором была неспособность пре-
подавателей контролировать студентов во 
время занятий так же, как во время очных 
занятий (многие студенты предпочитали 
не включать камеру, а также периодически 
выключали свои микрофоны). Третья при-
чина – менее интересные уроки по сравне-
нию с традиционными формами. Все эти 
факторы приводили к снижению мотива-
ции студентов.  

3. Отношение преподавателей
Преподаватели одними из первых пе-

решли на дистанционный формат работы 
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во время пандемии. В КФУ им предоста-
вили одну неделю на адаптацию к новым 
условиям труда перед началом занятий в 
дистанционном формате. Чтобы оценить 
их опыт и отношение к дистанционному 
обучению, мы пообщались с 20 преподава-
телями иностранных языков (английского, 
французского и испанского) КФУ. В целом, 
16 преподавателей отметили, что их отно-
шение к дистанционному обучению было 
достаточно положительным, но подчерки-
валось, что его можно использовать только 
в экстренных ситуациях или как дополни-
тельный инструмент при проведении тра-
диционных очных занятий. 4 преподавате-
ля признались, что им не нравятся дистан-
ционные занятия, потому что им приходит-
ся тратить больше времени на подготовку 
к этим занятиям и они нервничают до и во 
время этих занятий.   

Для изучения мнения большего числа 
преподавателей мы изучили результаты ис-
следования делового журнала Forbes, жур-
налисты которого летом 2020 г. беседовали 
с преподавателями вузов и спрашивали их 
об отношении к дистанционному обуче-
нию [8]. Среди 1300 преподавателей, при-
нявших участие в исследовании, 58% от-
метили, что стали больше времени уделять 
подготовке к занятиям при дистанционном 
формате, а 40% пожаловались на плохое 
оснащение своего рабочего места. 

Когда преподавателей попросили оце-
нить изменение мотивации своих учеников, 
33% преподавателей сказали, что заметили 
снижение мотивации учеников. 36% пре-
подавателей заметили, что ученикам стало 
трудно справляться с домашними задания-
ми, которые стали объемнее. 30% замети-
ли, что ученики хуже концентрируются во 
время дистанционных занятий.  

40% преподавателей иностранных язы-
ков КФУ также заметили изменение мо-
тивации у студентов. Когда их спросили о 
причинах, они предположили, что основ-
ными причинами были: техническое несо-
вершенство оборудования, приводившее 

к нечеткому изображению и звуку, окру-
жающая среда студентов, которая мешала 
им на 100% сосредоточиться на занятии, и 
недостаточное понимание целей учебного 
процесса. Когда преподавателей спроси-
ли об экзаменационной сессии, большин-
ство из них ответило, что им было сложнее 
оценивать студентов, потому что больше 
студентов, по сравнению с традиционным 
экзаменом, пытались списать. Более того, 
20% преподавателей заявили, что их сту-
денты сдали экзамены хуже, чем ожида-
лось. 

Эти данные показывают, что переход на 
дистанционный формат обучения опреде-
ленно повлиял на мотивацию студентов. 
Перед преподавателями иностранных язы-
ков стояла двойная задача – адаптироваться 
к новым средствам обучения и приложить 
усилия для поддержания мотивации сту-
дентов на привычном уровне. 

Выводы
Как уже было упомянуто ранее, панде-

мия коронавируса и локдаун коренным об-
разом изменили многие сферы нашей жиз-
ни. Одной из первых областей, перешед-
ших полностью в дистанционный формат, 
стала область образования. Российские 
университеты, да и любые другие мировые 
университеты, не были на 100% готовы к 
переходу на полностью дистанционный 
формат обучения. Количество разнообраз-
ных цифровых образовательных ресурсов, 
которое существовало до пандемии, было 
недостаточным, чтобы покрыть все нужды 
образовательных учреждений. Поэтому все 
российские высшие учебные заведения за-
нялись поиском подходящих образователь-
ных платформ для проведения дистанцион-
ных занятий. КФУ решил выбрать платфор-
му Microsoft Teams, потому что у нее много 
преимуществ: возможность организовать 
групповые занятия, разнообразные формы 
оценки знаний студентов, групповые чаты, 
неограниченные по времени занятия и т.д.  

Большинство отзывов о работе на этой 
платформе со стороны студентов и препо-
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давателей положительные. Этой платфор-
мой несложно пользоваться, и она обеспе-
чивает проведение дистанционных заня-
тий в безопасной обстановке. 

Среди недостатков этой платформы 
преподаватели и студенты назвали зависи-
мость от техники и технические проблемы. 
Вдобавок обе группы отметили, что они 
стали тратить больше времени на подго-
товку к занятиям.  

Студенческая мотивация также постра-
дала при внедрении дистанционных фор-
матов. Это заметили обе группы – и студен-
ты, и преподаватели. Мотивация страдала 

по разным причинам: отвлекающие фак-
торы внешней среды, технические пробле-
мы, ослабление контроля со стороны пре-
подавателя, менее интересные уроки и т.д. 

Студенческая мотивация – самый глав-
ный элемент в общении между преподава-
телем и студентом. Сохранение ее стабиль-
ности – самая главная задача преподавате-
ля, особенно во время дистанционных за-
нятий. Не существует универсального спо-
соба поддержания мотивации студентов на 
одном уровне. Но каждый преподаватель 
должен уделять ей должное внимание и 
пытаться сохранить ее на возможно более 
высоком уровне.  
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Еремеева, Ж. Г. Оценка уровня информированности обучающихся о бешенстве / 
Ж. Г. Еремеева, Д. Р. Суфиярова, Р. И. Валиев // Вестник НЦБЖД. – 2022. – № 2 (52).
 – С. 25–31.

Eremeeva Zh.G., Sufiyarova D.R., Valiev R.I. Assessment of rabies awareness among pre-
university students. Vestnik NCBŽD. 2022; (2): 25-31. (In Russ.)

Аннотация
Случаи бешенства среди животных регистрируют практически во всем мире. Данный 

факт глобального распространения вируса подтверждает актуальность вопроса и важ-
ность повышения осведомленности населения об инфекции. 

Цель исследования – оценить уровень информированности о бешенстве школьников, 
обучающихся по медицинским предметам. 

Проведен социологический опрос по оценке уровня информированности обучающих-
ся по медицинским предметам на дополнительных подготовительных курсах Казанского 
государственного медицинского университета о бешенстве.

Основная доля опрошенных знает о бешенстве, механизме передачи и неизлечимости 
данной болезни, однако имеются лица, у которых снижена настороженность в отноше-
нии животных, поэтому необходимо продолжать проводить систематическую санитарно-
просветительскую работу по профилактике бешенства.

Ключевые слова: бешенство, уровень информированности, социологический опрос
Abstract
Cases of rabies among animals are registered almost all over the world. This fact of the 

global spread of the virus confirms the relevance of the issue and the importance of raising 
public awareness about the infection. The purpose of the study is to assess the level of awareness 
of students about rabies. The majority of respondents knows about rabies, the mechanism of 
transmission and incurability of this disease, however, there are people who have reduced 
alertness towards animals, so it is necessary to continue to carry out systematic sanitary and 
educational work to prevent rabies.

Keywords: rabies, level of awareness, sociological survey
Введение
Бешенство – острое вирусное инфекци-

онное заболевание человека и животных, 
характеризующееся высокой летально-
стью. Заболевание передается, главным 
образом, при попадании инфицированной 
слюны на поврежденную кожу или слизи-
стую оболочку через укус или оцарапы-
вание больным животным [6, с. 305]. Не-
смотря на то, что известны причины и па-
тогенез заболевания, активно проводится 
профилактическая работа по ликвидации 
бешенства, человечеству до сегодняшнего 
дня не удаётся справиться с этой опасной 
инфекцией. 

Цель – оценить уровень информирован-
ности обучающихся в медицинских клас-
сах о бешенстве. 

Материалы и методы
Проведен социологический опрос по 

оценке уровня информированности об-
учающихся на подготовительных курсах 
Казанского государственного медицинско-
го университета (далее – КГМУ) о бешен-
стве. Анкетирование прошли 200 школь-
ников, в том числе 100, обучающихся в 
медицинских классах. Анкета содержала 
30 вопросов. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась в про-
грамме Microsoft Office Excel,2013. 

Результаты и их обсуждение
Обучающимися по медицинским пред-

метам на подготовительных курсах КГМУ 
являются школьники старших классов. 
Средний возраст опрошенных школьников 
составил 17,1 лет. 

В КГМУ в медицинских классах в 
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2020-2021 учебном году обучались 702 че-
ловека. Обучение проходили школьники из 
Казани, Зеленодольска,  Кукмора, Альме-
тьевска, Элисты. Из обучающихся 
73% девушек, остальные 27% – юноши.

Среди опрошенных домашние жи-

вотные имеются у 88% обучающихся 
на подготовительных курсах в КГМУ, у 
45% школьников, из них прививают своих 
питомцев 69% (41%) учащихся, в том чис-
ле 58% (32%) прививают ежегодно (рис. 1).

Рис. 1. Доля лиц среди обучающихся на подготовительных курсах в КГМУ, 
прививающих домашних животных (%)

Стоит обратить внимание на необходи-
мость вакцинации животных, поскольку 
случаи бешенства регистрируются и по сей 
день, в том числе среди людей [2, с. 171].

В Российской Федерации в 2020 г. выяв-
лено 1550 случаев бешенства среди живот-
ных [2, с. 171]. В Республике Татарстан за 
2020 г. зарегистрировано 37 лабораторно 
подтвержденных случаев бешенства среди 
животных [1, с. 241].

Случаи гидрофобии у людей в Рос-
сийской Федерации регистрируются еже-
годно. За 2020 г. бешенством заразились 
7 человек, из них 5 взрослых и 2 ребенка 
[2, с. 171]. В Республике Татарстан один 

смертельный случай бешенства среди лю-
дей зарегистрирован в 2014 г., когда зара-
жение произошло при укусе неизвестной 
собакой во время отдыха в Индии, а постра-
давший за медицинской помощью не обра-
щался, специфическое антирабическое ле-
чение не получал [1, с. 192]. Поэтому очень 
важно оценить уровень знаний населения 
об этой смертельной болезни.

Абсолютно одинаковое количество 
опрошенных знает о болезни (рис. 2), од-
нако есть дети, которые недооценивают 
укусы животных, что свидетельствует об 
отсутствии настороженности в отношении 
контактов с животными.

Рис. 2. Доля лиц, знающих о болезни (%)
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82% опрошенных школьников из медицин-
ских классов (64% опрошенных школьни-
ков) информированы в отношении опас-
ности заражения бешенством при укусах 

животными, в том числе, казалось бы, на 
первый взгляд безобидными животными 
(рис. 3).

Рис. 3. Доля лиц среди обучающихся на подготовительных курсах КГМУ, 
имеющих знания в области опасности животных в плане передачи вируса 

бешенства (%)

О неизлечимости данной болезни знает 
76% (67,0%) опрошенных (рис. 4), вероят-

но, поэтому 11% вовсе не прививают своих 
питомцев (рис. 1).

Рис. 4. Доля лиц среди школьников, обучающихся на подготовительных курсах 
в КГМУ, информированных по поводу неизлечимости данной болезни (%)

99% респондентов осведомлены о том, 
куда обращаться за первой помощью после 
укусов или оцарапывания неизвестными 
или непривитыми животными.

О существовании вакцины от бешенства 
знает 75% (34%) участников социологиче-
ского опроса, но только 50% осведомлены 
о необходимости экстренной профилакти-

ки после укусов.
Экстренная профилактика бешенства 

проводится не позднее 2-х недель от мо-
мента укуса. В ее основе лежит введение 
специфического иммуноглобулина и (или) 
активная иммунизация. Концентрирован-
ную очищенную культуральную антира-
бическую вакцину вводят внутримышечно 
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по 1 мл 6 раз: 1 – в день инфицирования, 
затем на 3, 7, 14, 30 и 90 день. При такой 
схеме создается хороший иммунитет в ор-
ганизме пострадавшего. Для детей и взрос-
лых схема одинакова. Терапия может быть 
прекращена, если выяснено, что животное 
остается здоровым в течение 10 дней на-
блюдения или если у животного не было 
обнаружено вируса бешенства.

Большую часть антирабического имму-
ноглобулина вводят в ткани вокруг раны и 
в глубине раны. Неиспользованная часть 
дозы препарата вводится глубоко внутри-
мышечно в место, отличное от введения 
антирабической вакцины. Антирабический 
иммуноглобулин используется при любых 
ослюнениях слизистых оболочек, укусах 
головы, лица, шеи, кисти, пальцев рук и 
ног, гениталий; одиночных или множе-
ственных глубоких рваных ранах, нанесен-
ных домашними и сельскохозяйственными 
животными, а также при любых ослюне-
ниях и повреждениях, нанесенных дикими 
плотоядными животными, летучими мы-
шами и грызунами.

Кроме этого, существует профилактика 
бешенства по эпидемическим показаниям 
согласно Национальному календарю про-
филактических прививок [5, п. 5 приложе-
ния 2]. В эту категорию входят лица, имею-
щие высокий риск заражения бешенством 
(ветеринары, кинологи, охотники). Данной 
категории граждан нужно прививаться за-
благовременно, согласно следующей схеме: 

 − первичная иммунизация – три инъек-
ции (0, 7 и 30 день по 1,0 мл); 

 − первая ревакцинация через год – одна 
инъекция 1,0 мл;

 − последующие ревакцинации через 
каждые 3 года – одна инъекция 1,0 мл.

Выводы
По результатам анкетирования обуча-

ющихся на подготовительных курсах по 
медицинским предметам установлено, что 
основная доля опрошенных знает о бешен-
стве, механизме передачи и неизлечимости 
данной болезни, однако имеются лица, у 

которых снижена настороженность в отно-
шении животных.

Доля школьников, обучающихся на под-
готовительных курсах по медицинским 
предметам, и среди школьников из про-
стых классов, знающих о бешенстве и ме-
ханизме передачи возбудителя, оказалась 
одинаковой и составила 98%.

О неизлечимости данной болезни знает 
76% школьников, обучающихся на подго-
товительных курсах по медицинским пред-
метам (67% школьников из простых клас-
сов). 

О существовании вакцины информиро-
ваны 75% (34%) опрошенных, но только 
50% осведомлены о необходимости экс-
тренной профилактики после укусов. 

82% (64%) респондентов проинформи-
рованы в отношении опасности заражения 
бешенством при укусах животными.

Домашние животные имеются у 88% 
(45%) учащихся, а 58% (32%) ежегодно 
прививают своих питомцев. 

99% опрошенных осведомлены о том, 
куда обращаться за первой помощью после 
укусов или оцарапывания животными.

На основе полученных данных, несмо-
тря на то, что школьники, обучающиеся 
на подготовительных курсах КГМУ, более 
полно осведомлены о бешенстве и его про-
филактике по сравнению со школьниками, 
не обучающимися по медицинским пред-
метам, тем не менее, необходимо не только 
проводить систематическую санитарно-
просветительскую работу по профилакти-
ке бешенства во время обучения на школь-
ных занятиях, но и проводить обучение 
родителей.

Рассматриваемые вопросы должны 
включать информацию об ответственном 
владении домашними животными, профи-
лактике укусов и незамедлительных мерах 
после укуса, а также о существовании вет-
служб, проводящих выездные вакцинации, 
и служб отлова бездомных животных, их 
контактах [3, с. 107; 4, с. 302]. 
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Аннотация
В статье представлен анализ процесса формирования у курсантов военных институтов 

Росгвардии командно-методических навыков. Командно-методические навыки позволя-
ют эффективно реализовывать компетенции выпускника, определенные образователь-
ным стандартом. Цель исследования – определить основные направлениями развития у 
курсантов командно-методических навыков в основных формах учебных занятий. 

Ключевые слова: командно-методические навыки, курсанты, обучение, знания, уме-
ния, образовательная деятельность

Abstract
The article presents an analysis of the process of formation of command and methodological 

skills among cadets of the military institutes of the National Guard of Russia. Team-methodical 
skills allow us to effectively implement the graduate's competencies defined by the educational 
standard. The purpose of the study is to determine the main directions of the cadets' development 
of command and methodological skills in the main forms of training sessions.

Keywords: team-methodical skills, cadets, training, knowledge, skills, educational activity
Квалификационными требованиями к 

военно-профессиональной подготовке как 
дополнение к федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего 
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образования выпускников военно-учебных 
заведений Росгвардии определены знания, 
умения и навыки, которые, в свою очередь, 
указаны как критерии запланированных 
результатов обучения.

Проблема выявления основных путей 
повышения эффективности профессио-
нальной готовности выпускников, разви-
тия у них командно-методических навыков 
в основных формах учебных занятий по 
понятным причинам не освещена в между-
народных научных изданиях и претендует 
на определенную научную новизну.

В фундаментальной науке принята сле-
дующая последовательность преобразо-
вания знаний в умения и навыки: знания 
– первоначальные умения – простейшие 
навыки – различные умения – сложные на-
выки. 

Обозначенная последовательность в 
полной мере касается и формирования ко-
мандно-методических навыков, являющих-
ся структурным элементом системы во-
енного образования. Последовательность 
имеет практическую направленность, что 
однако, не отменяет теоретических пред-
ставлений о деятельности в данной обла-
сти знаний [3], кроме того, формируется 
определенная ориентировочная основа 
действий. В ориентировочной основе де-
ятельности указывается исполнительная 
часть решения и образец конечного резуль-
тата действия. В результате чего у курсан-
тов формируются определенные команд-
ные (управленческие) и методические (пе-
дагогические) навыки. 

Анализ проблемы формирования ко-
мандно-методических навыков позволил 
выявить различные подходы к определе-
нию сущности этого педагогического про-
цесса. 

По мнению А.М. Коваленко, формиро-
вание командно-методических навыков 
курсантов – некий процесс последователь-
ной синтезированной тренировки, итогом 
которой является способность выполнять 
должностные обязанности на высоком ко-
мандном и методическом уровне [5].

На основании подхода С.А. Иванова к 
данной проблеме определено, что опреде-
ленная педагогическая процедура, созда-
ваемая командирами и педагогическими 
работниками, сконцентрированная на ов-
ладении навыками в ходе различных за-
нятий, войсковой стажировки (практики), 
внеаудиторной работы, необходимая им 
для дальнейшей профессиональной де-
ятельности способом многократного ос-
мысленного повторения, является сущно-
стью формирования командно-методиче-
ских навыков [4].

А.Г. Маклаков в своей публикации [6] 
о формировании командно-методических 
навыков акцентировал внимание на выпол-
нении правил поведения военнослужащих, 
установленных общевоинскими уставами, 
навыки взаимоотношений и изложения 
своих мыслей.

О.Ю. Ефремов [1] в основу своей кон-
цепции формирования  командно-методи-
ческих навыков положил идею привития 
навыков руководства подразделениями.

Авторский коллектив под руководством 
И.А. Алехина [2] предложил при приня-
тии каких-либо оперативных (кадровых) 
решений особое внимание уделять как из-
учению личности военнослужащего, так и 
уровню его командно-методических навы-
ков.  

Таким образом, под формированием 
командно-методических навыков у кур-
сантов военных образовательных органи-
заций высшего образования понимается 
определенный процесс привития умений 
и навыков, позволяющий эффективно вы-
полнять обязанности в своей профессио-
нальной деятельности.

В ходе анализа образовательной дея-
тельности в военно-учебных заведени-
ях Росгвардии была исследована система 
формирования и развития командно-мето-
дических навыков. Было определено, что 
данные навыки формируются, прежде все-
го, в ходе проведения различных видов за-
нятий по военно-профессиональным дис-
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циплинам. Кроме того, анализ продемон-
стрировал, что навыки формируются по-
следовательно: навыки солдата – команди-
ра отделения – командира взвода и т.д. При 
этом, конечно же, учитывается характер 
профессиональной деятельности выпуск-

ника. Таким образом, навык является од-
ним из важнейших структурных элементов 
процесса формирования компетентностей.

Сущность процесса формирования на-
выка представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура формирования навыка
На начальном этапе формирование на-

выка представляет собой приобретение не-
обходимых знаний и умение применять эти 
знания на  практике. Под умением подраз-
умеваются сформированные компетенции 
для эффективного решения служебно-бо-
евых задач. Основу системы привития ко-
мандно-методических навыков составляют 
блоки: дисциплины (модули), практики, 
государственная итоговая аттестация. 

Исходя из вышеизложенного, в ходе под-
готовки офицерских кадров по программе 
специалитета используются следующие 
основные группы командно-методических 
навыков:  

 − навыки в подготовке и проведении за-
нятий на высоком уровне по предметам бо-
евой подготовки;  

 − навыки постановки задач подчинен-
ным, контроля их исполнения;

 − навыки выполнения должностных 
обязанностей командира отделения, заме-
стителя командира взвода, командира взво-
да и роты);  

 − навыки решения стандартных задач, 
возлагаемых на подразделение;  

 − навыки работы с различными норма-
тивно-правовыми актами;  

 − навыки работы на типовых образцах 
вооружения и военной техники;

 − навыки применения современных ин-
формационных технологий и т.п. 

Повседневные задачи командирской де-
ятельности начальника являются основой 
(базисом) содержания командных навыков, 
к которым относятся: навыки последова-
тельного претворения в жизнь принятых 
решений; навыки управления огневыми 
средствами подразделения; навыки опре-
деления стратегических и тактических за-
дач для достижения цели; навыки отдачи 
распоряжений и контроля их выполнения; 
навыки выявления сбоев системы функ-
ционирования служебно-боевой деятель-
ности подразделения; навыки соблюдения 
воинской вежливости и проявления вы-
держки при общении и т.п.
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Деятельность командира (начальника) 
подразумевает наличие как командных, так 
и методических навыков. 

Педагогическое воздействие на под-
чиненных при организации и проведении 
различных видов занятий с использовани-
ем разнообразных форм, средств, методов, 
приемов, способов – все это определяет со-
держание методического навыка.  

Анализ литературы по данной проблеме 
показал, что к профессионально значимым 
качествам формируемого методического 
навыка относят: качественную подготовку 
и эффективное использование необходи-
мой учебно-материальной базы; полную и 
четкую формулировку задач, нуждающих-
ся в решении; глубокое знание требований 
нормативно-правовых актов в данной об-
ласти; правильный выбор методики про-
ведения занятий, ее соответствие с уров-
нем подготовки обучаемых; обоснование 
связи теоретических положений с прак-
тикой будущей деятельности;  четкость и 
последовательность подачи учебного ма-
териала; использование передового опыта 
обучения; умение пробудить у обучаемых 
интерес к изучаемому материалу, умение 
рационально распределить время; индиви-
дуальный подход к обучаемым; продуман-
ную постановку вопросов перед аудитори-
ей и другие.

В ходе формирования и развития ко-
мандно-методических навыков проводят-
ся следующие мероприятия: выполнение 
должностных обязанностей в повседнев-
ной деятельности (стажировка в должности 
командира); строевые, стрелковые, РХБЗ, 
радио и другие тренировки, утренние фи-
зические зарядки (в том числе проведение 
тренировок курсантами 3-4 курсов в ба-
тальоне обеспечения учебного процесса); 
выполнение специальных обязанностей 
(несение службы, стажировка в роли долж-
ностного лица суточного наряда); полевые 
выходы, учения, контрольно-проверочные 
занятия; методическая практика, методика 
проведения занятий по боевой подготовке; 

практика при вооружении и технике.
Таким образом, основными направлени-

ями дальнейшего развития у курсантов ко-
мандно-методических навыков в основных 
формах учебных занятий являются:

– оптимизация содержания государ-
ственных образовательных стандартов 
высшего образования для более полной 
реализации целей и задач формирования 
командно-методических навыков;

– уточнение содержания и структуры 
квалификационных требований к подго-
товке выпускников, а также возможности 
их реализации при оптимальных затратах 
учебного времени;

– обсуждение материалов о практиче-
ском опыте обучения курсантов, методике 
преподавания и военно-педагогической де-
ятельности преподавателей методом про-
ведения различных сборов, конференций, 
совещаний и семинаров;

– проведение научных исследований, 
связанных с оптимизацией условий и по-
вышением эффективности военно-профес-
сиональной подготовки; 

– оборудование в методических кабине-
тах военно-учебных заведений Росгвардии 
на кафедрах разделы (уголки) по концеп-
туальным, теоретическим и практическим 
разработкам в области повышения эффек-
тивности формирования профессиональ-
ной готовности курсантов и перспектив-
ным направлениям ее развития;

– разработка предложений и рекоменда-
ций по совершенствованию развития у кур-
сантов командно-методических навыков;

– внедрение в педагогическую практику 
передовых научных достижений в области 
образования и воспитания.

Дальнейшим направлением исследова-
ния может являться рассмотрение принци-
пов и закономерностей формирования ко-
мандно-методических навыков и поиск на 
этой основе новых педагогических путей 
повышения эффективности с учетом осо-
бенностей в структуре личности военного 
профессионала.
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Аннотация
В статье рассматриваются понятие мотивации и её роль при изучении иностранного 

языка студентами технических вузов. Авторы подробно раскрывают сущность мотива-
ции, сравнивают такие понятия, как мотив и мотивация, обращают особое внимание на 
ее разновидности, в частности, на внешнюю мотивацию, анализируют вопрос, почему 
студентов технических вузов крайне важно мотивировать на изучение иностранного язы-
ка, а также приводят различные способы повышения мотивации.

Ключевые слова: мотивация, внешняя мотивация, иностранный язык, технический 
вуз, игра, информационно-коммуникационные технологии, аутентичные материалы, 
проектная работа
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Abstract
The article discusses the concept of motivation and its role in the study of a foreign language 

by students studying in technical institutes of higher education. The authors give information 
on motivation, compare such concepts as motive and motivation, draw special attention to its 
varieties, in particular, external motivation, analyze the question why it is crucial to motivate 
students studying in technical institutes of higher education to learn a foreign language and 
present various ways to improve it.

Keywords: motivation, external motivation, foreign language, technical institute of higher 
education, game, information and communication technologies, authentic materials, project 
work

В настоящее время в программу любо-
го технического вуза включено изучение 
иностранного языка, который раскрывает 
огромное количество возможностей перед 
обучающимся, овладевшим хотя бы одним 
из иностранных языков. Такие студенты 
могут позволить себе не только участие 
в различных зарубежных конференциях 
и семинарах, участие в программах ака-
демического обмена, но и в дальнейшем 
возможное трудоустройство за границей. 
Также немаловажно отметить и тот факт, 
что, несмотря на то, что иностранный язык 
в первую очередь выступает как средство 
межличностного общения, его изучение 
дает возможность духовного обогащения, 
приобретения ценных знаний о культуре 
страны или стран изучаемого языка.

Однако неоспоримым является тот факт, 
что часть студентов, обучающихся в тех-
ническом вузе, не заинтересована в изуче-
нии иностранного языка и, как следствие, 
не воспринимает данный предмет всерьез. 
Из-за подобного восприятия такие студен-
ты подчас неактивны на занятиях, поверх-
ностно относятся к выполнению различ-
ных проектов и очень часто просто игнори-
руют выполнение домашней работы. Как 
следствие, к окончанию курса иностранно-
го языка уровень его освоения не соответ-
ствует тем стандартам, которые предъявля-
ются образовательной программой.

Такое отношение к предмету, как прави-
ло, обусловлено низкой мотивацией либо 
вовсе ее отсутствием. Но что же представ-
ляет из себя мотивация? Почему она так 

важна при изучении иностранного языка? 
И какие факторы способствуют ее повы-
шению? 

Проблему развития мотивации студен-
тов вузов раскрывали в своих работах та-
кие авторы, как Н.А. Шилин, И.А. Расхо-
дова [6], А.С. Еремина [2], Р.Р. Валеева [1], 
К. Григорьева [8] и многие другие.

В своем труде «Мотивация и мотивы» 
Е.П. Ильин приводит множество тракто-
вок различных ученых и психологов тако-
го понятия, как мотивация. В одном слу-
чае данное понятие рассматривается как 
совокупность факторов, определяющих 
поведение, в другом – как совокупность 
мотивов, в третьем случае мотивация опре-
деляется как некое побуждение, которое не 
только вызывает активность организма, но 
и определяет ее направленность. То есть 
все подобные определения рассматривают 
мотивацию со структурных позиций, как 
некую совокупность факторов и мотивов. 
Однако ряд авторов рассматривают дан-
ное понятие не как статичное, а напротив, 
как динамичное образование или, други-
ми словами, как некий механизм или про-
цесс. В поддержку данной точки зрения 
Е.П. Ильин приводит такие трактовки мо-
тивации, как процесс психической регуля-
ции, конкретной деятельности или как со-
вокупная система процессов, отвечающих 
за побуждение к какому-либо действию и 
саму деятельность.  

Однако из всех этих определений стано-
вится ясно, что мотивация больше высту-
пает как вторичное явление по отношению 
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к мотиву, при этом ученым подчас очень 
сложно установить чёткое соотношение 
между мотивацией и мотивом, в связи с 
чем данные понятия в большинстве работ 
используются как синонимы. В результате 
всего вышесказанного автор приходит к 
выводу, что мотивацию стоит рассматри-
вать как «динамический процесс форми-
рования мотива (как основания поступка)»
[3, c. 65-67].

На сегодняшний день существует доста-
точно много разновидностей мотивации. 
Так, энциклопедия практической психоло-
гии утверждает, что мотивация может быть 
как внутренней, так и внешней, естествен-
ной и искусственной, позитивной и нега-
тивной, реактивной и проактивной, мате-
риальной и нематериальной [4].

В любой деятельности самой сильной 
мотивацией является внутренняя. В част-
ности, самомотивацией к изучению ино-
странного языка может выступать жела-
ние человека общаться с иностранцами, 
возможность путешествовать по миру или 
получить работу в зарубежной компании, 
желание обосноваться за границей. К тому 
же, доподлинно известно, что на данный 
момент большая часть всей информации, 
содержащейся в Интернете, представле-
на на английском. У многих это вызывает 
огромное желание выучить иностранный 
язык, в частности – английский. 

Однако, как уже упоминалось ранее, 
очень часто изучение иностранного языка 
студентами неязыковых вузов восприни-
мается как нечто второстепенное. Данный 
предмет просто не рассматривается студен-
тами как необходимый к изучению, так как 
предполагается, что он не понадобится им 
в их дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 

При подобных установках обучающих-
ся на помощь приходит внешняя мотива-
ция, при которой сам преподаватель игра-
ет первостепенную роль. Ведь именно его 
профессионализм, опыт и знания, способ-
ность убедить студентов в необходимости 

интенсивной работы и упорного труда, а 
также создать добрую, позитивную атмос-
феру на занятиях способны стимулировать 
студентов к изучению иностранного языка. 
При этом преподавателю не следует зани-
мать доминирующую позицию, а только 
лидирующую. Ему самому необходимо 
быть вовлеченным в учебный процесс и 
активно помогать студентам выстраивать 
их диалог с познаваемой ими реальностью. 
Преподаватель также должен уметь очень 
четко обозначать цели и задачи при изуче-
нии иностранного языка и уметь убедить 
студентов в огромной ценности владения 
иностранным языком для их будущей про-
фессиональной деятельности.   

Стоит также отметить, что огромным 
преимуществом современного преподава-
теля является то, что в настоящее время су-
ществует масса инструментов, с помощью 
которых процесс изучения иностранного 
языка можно сделать поистине увлекатель-
ным, а их применение, в свою очередь, наи-
лучшим образом скажется на мотивации 
осваивающих данную дисциплину. Среди 
подобных инструментов можно выделить 
следующие.

1. Проведение занятий в игровой форме. 
Используя игровой элемент на занятиях, 
преподаватель в большой степени моти-
вирует использование студентами отраба-
тываемого языкового материала. Во время 
игры студенты мыслительно и эмоцио-
нально активны. Они находятся в посто-
янной речевой готовности, всегда внима-
тельно слушают как преподавателя, так и 
друг друга и, как правило, очень часто по-
вторяют одни и те же лексические едини-
цы и грамматические конструкции. В игре 
всё это происходит без утомления и скуки, 
и, как следствие, весь языковой материал 
отлично усваивается. Неоспоримым явля-
ется и тот факт, что, проигрывая различные 
ситуации, студенты учатся общению: учат-
ся инициировать беседу, поддерживать ее, 
прерывать, задавать вопросы, высказывать 
свое мнение. И в целом, не стоит забывать 
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о том, что использование игр практически 
всегда является гарантом благоприятной 
психологической атмосферы на занятиях.

На сегодняшний день разработано мно-
го различных языковых игр, направленных 
на формирование и отработку произноси-
тельных, лексических и грамматических 
навыков. Так, в одном из пособий для пре-
подавателей иностранного языка приве-
дена масса подобных игр, среди которых 
можно выделить фонетические, орфогра-
фические, лексические, грамматические, 
лексико-грамматические, а также игры, на-
правленные на непосредственное обучение 
иноязычному общению.

В качестве примера одной из таких игр 
можно привести игру на развитие лексиче-
ских навыков под названием «Что делает 
ваш товарищ?». Цель данной игры – ис-
пользование изученной ранее лексики в 
предложениях. Суть игры заключается в 
том, чтобы по мимике и пантомимическим 
действиям догадаться и сказать, что делает 
ваш товарищ.

«Это было вчера» – ещё один пример 
языковой игры, с помощью которой мож-
но отработать пройденный грамматиче-
ский материал. Участнику данной игры 
необходимо посмотреть на предложенную 
картинку в течение одной-двух минут, а за-
тем ответить на вопросы, используя при-
веденные глаголы в прошедшем времени 
[5, с. 191-269].

2. Использование информационно-
коммуникационных технологий. В совре-
менном динамично развивающемся мире 
каждый преподаватель просто обязан по-
нимать и активно применять информа-
ционно-коммуникационные технологии 
на своих занятиях. Подобные технологии 
позволяют сделать процесс обучения не 
просто интересным, а поистине увлека-
тельным, что опять-таки наилучшим обра-
зом способствует повышению мотивации 
обучающихся. Используя современные 
технологии, студенты подходят к выпол-
нению заданий творчески, они активно 

вовлечены в исследовательскую деятель-
ность. Преподавателю, в свою очередь, 
данные технологии позволяют проводить 
интегрированные занятия с использовани-
ем аудио- и видеоматериалов и различных 
интерактивных презентаций.

В качестве примера использования ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий на занятиях по иностранному языку 
можно привести такой вид деятельности, 
как презентации, разработанные в про-
грамме «PowerPoint». Данный вид работы 
является весьма эффективным способом 
обучения, позволяющим студенту осозна-
вать себя активным субъектом познания. 
Такие презентации, как правило, включают 
в себя большое количество иллюстратив-
ного материала, аудио- и видеофрагменты, 
что, в свою очередь, одновременно воздей-
ствует на несколько видов памяти: зритель-
ную, слуховую и эмоциональную. Занятия 
с использованием «PowerPoint» презента-
ций практически всегда наполняют студен-
тов массой положительных впечатлений и 
надолго запечатлеваются в их памяти, тем 
самым стимулируя дополнительную моти-
вацию на изучение данного предмета.

3. Работа с оригинальными (аутентич-
ными) материалами. Говоря о работе с ау-
тентичными материалами на занятиях ино-
странного языка, мы подразумеваем работу 
с различным текстовым материалом, на-
пример, интервью, рецепт, выдержка из пу-
теводителя и прочее, изложенным на языке 
оригинала. Использование на занятиях по-
добных материалов приобщает студентов 
к культуре страны изучаемого языка, спо-
собствует активизации всех видов речевой 
деятельности и, в целом, в значительной 
степени повышает интерес к изучению 
иностранного языка.

4. Проектная работа. Это ещё один вид 
деятельности, способствующий повыше-
нию мотивации при изучении иностранно-
го языка. Работая над проектами, студенты 
учатся размышлять, анализировать, искать 
необходимую информацию, работать с 
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ней. Данный вид деятельности содейству-
ет формированию креативного и критиче-
ского мышления, у студентов появляется 
возможность применить полученные ранее 
знания, умения и навыки на практике в раз-
личных ситуациях. 

На сегодняшний день разработано боль-
шое количество сценариев различных про-
ектных работ. В зависимости от изучае-
мой темы студенты могут сами выбрать 
тот вид проектной деятельности, который 
представляет для них наибольший инте-
рес, либо разработать что-то совершенно 
новое, уникальное. В качестве примера 
проектной деятельности можно привести 
создание информационного стенда, посвя-
щенного какому-либо празднику, или соз-
дание виртуальной экскурсии по странам 
изучаемого языка.

5. Информирование студентов о про-
граммах академического обмена и ста-
жировках за рубежом. В настоящее время 
существует много различных программ, 
позволяющих студентам стажироваться за 
границей. Задача преподавателя – как мож-
но больше говорить о доступности и реаль-
ности таких программ, тем самым привле-
кая к ним внимание студентов.

Так, например, в Германо-Российском 

институте новых технологий КНИТУ – 
КАИ функционирует программа «Двой-
ные дипломы», благодаря которой студен-
ты могут продолжить свое образование по 
одной из восьми программ магистратуры 
двойных дипломов с ведущими вузами 
Германии. Такая программа позволяет сту-
дентам пройти часть обучения в Германии 
и, как следствие, по окончании обучения 
получить два диплома магистра – немец-
кий и российский. Такие дипломы могут 
обеспечить выпускника работой в любой 
точке мира, являясь гарантом признанного 
международного уровня образования. 

Подводя итог, стоит отметить, что при 
изучении иностранного языка студентами 
технического вуза мотивация играет осо-
бо важную роль. Ведь именно во многом 
благодаря мотивации студенты-технари с 
энтузиазмом подходят к изучению данной 
дисциплины и, как следствие, отлично пре-
успевают в ее освоении. При этом особое 
место при формировании мотивации отво-
дится преподавателю, так как именно его 
профессионализм и умение идти в ногу со 
временем являются неотъемлемым атри-
бутом успеха студента, изучающего ино-
странный язык.
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Аннотация
В статье рассматривается реализация дисциплины безопасность жизнедеятельности 

в условиях ограничительных мероприятий, вызванных распространением новой коро-
новирусной инфекции (Covid-19) в 2020 г. в Сибирском федеральном университете. Раз-
работан электронный курс для студентов естественнонаучных и гуманитарных направле-
ний и специальностей в целях успешной реализации универсальной компетенции «Без-
опасность жизнедеятельности», предусмотренной ФГОС 3++, проведен анализ успевае-
мости студентов различных форм обучения, курсов и направлений при преимуществен-
но очном, дистанционном и смешанном обучении. Показана эффективность смешанной 
системы в сравнении с очной или полностью дистанционной. Установлены недостатки и 
издержки удалённой работы и способы повышения качества обучения.

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, дистанционное обучение, чрез-
вычайные ситуации, структура дисциплины

Abstract
The article deals with the implementation of the «Life safety» discipline in the conditions of 

restrictive measures caused by the spread of a new coronavirus infection (Covid-19) in 2020 at 
the Siberian Federal University. An electronic course has been developed for students of natural 
science and humanities specialties in order to successfully implement the universal competence 
«Life Safety» provided for by the Federal State Educational Standard 3++, an analysis of the 
academic performance of students of various forms of education, courses and directions with 
mainly full-time, distance and mixed training has been carried out. The effectiveness of the 
mixed system in comparison with full-time or completely remote is shown. The disadvantages 
and costs of remote work and ways to improve the quality of training are identified.

Keywords: life safety, distance learning, emergency situations, discipline structure
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Введение
Безопасность жизнедеятельности ‒ ба-

зовая дисциплина федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(далее – ФГОС) всех направлений перво-
го уровня высшего образования (бакалав-
риата, специалитета), в которой соедине-
на тематика безопасного взаимодействия 
человека со средой обитания и вопросы 
защиты от негативных факторов чрезвы-
чайных ситуаций (далее – ЧС) природно-
го, техногенного и социального характера. 
Традиционно основное внимание при реа-
лизации дисциплины уделялось професси-
ональной безопасности и охране труда, но 
с совершенствованием ФГОС больше вре-
мени стали изучаться разделы общей без-
опасности жизнедеятельности и ЧС. 

Теоретически основная цель Безопас-
ность жизнедеятельности (далее – БЖД) 
– абсолютная безопасность человека, од-
нако, согласно одноименной аксиоме, 
практически достичь этого невозможно. 
Безопасность в рамках БЖД следует пони-
мать как такое состояние объекта защиты, 
при котором воздействие на него всех по-
токов вещества, энергии или информации 
не превышает максимально допустимых 
значений. Следовательно, практическая 
основная цель дисциплины может фор-
мироваться в культуре безопасности, под 
которой понимается готовность и способ-
ность личности использовать в професси-
ональной и бытовой деятельности приоб-
ретенную совокупность знаний, умений и 
навыков для обеспечения личной и обще-
ственной безопасности, характера мыш-
ления и ценностных ориентаций, при ко-
торых вопросы безопасности рассматри-
ваются в качестве приоритета. Изучением 
дисциплины достигается формирование у 
учащихся представления о неразрывном 
единстве эффективной профессиональной 
деятельности с требованиями к безопасно-
сти и защищенности человека. Реализация 
этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, 
готовит его к действиям в экстремальных 
условиях и чрезвычайных ситуациях. Не-
маловажным является постановка базовых 
задач учебной дисциплины. На наш взгляд, 
приоритет должен быть отдан трем блокам: 
идентификации, защите и ликвидации по-
следствий опасностей [1]. 

Методика дистанционного обучения 
на примере курса «Безопасность жизне-
деятельности» системы электронного 
обучения Сибирского федерального универ-
ситета

Реализация дисциплины с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий сопряжена с 
рядом трудностей. Прикладная и мульти-
научная структура БЖД должна иметь гра-
мотно выстроенную взаимосвязь модулей, 
позволяющую обучающимся и преподава-
телю взаимодействовать таким образом, 
чтоб сохранялась причинно-следственная 
связь изучаемого материала, особенно в 
разделах, включающих чрезвычайные си-
туации и защиту от них. Для освоения 
дисциплины БЖД в условиях смешанного 
или полного дистанционного обучения в 
отдельных институтах Сибирского феде-
рального университета был разработан  и 
успешно внедрен электронный курс «Без-
опасность жизнедеятельности» (рис. 1). 
Курс представляет собой информационную 
систему комплексного назначения, предна-
значенную для реализации дидактических 
возможностей средств информационно-
коммуникационных технологий поддерж-
ки учебного процесса по одноименной 
дисциплине в университете. Курс состоит 
из введения, модулей, предусмотренных 
рабочей программой. В каждом из моду-
лей располагается теоретический матери-
ал лекционных и семинарских занятий, 
справочные данные для самостоятельного 
обучения, а также задания, выполняемые 
на оценку.
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Рис. 1. Пример одного из модулей курса с включенным материалом [2]

Оцениваемые задания представлены в 
разнообразных форматах. Наиболее подхо-
дящими в рамках дисциплины БЖД были 
выбраны: тесты, расчётные или расчётно-
графические задания, реферативные рабо-
ты.

Промежуточные и итоговые результаты 
обучения, в том числе оценки с аудиторных 
занятий или вебинаров, вносятся в журнал 
оценок, расположенный в электронном 
курсе БЖД. Часть оценок выставляется 
преподавателем, часть – системой в авто-
матическом режиме. Преподаватель и сту-
денты могут оперативно отслеживать ситу-
ацию путем обращения к журналу в случае 
необходимости.

В силу определенных причин, напри-
мер эпидемии Covid-19, приходилось 
полностью переходить на дистанционное 
обучение, что требовало тотального вне-
дрения информационных образователь-
ных технологий для обучения в удалённом 
формате. Реализация дисциплины БЖД в 
силу её преимущественной практичности 
требует постоянного контакта преподава-
теля и студента, однако удаленный формат 
обучения диктует свои условия, и решени-

ем проблемы служит внедрение специаль-
ных механизмов электронного обучения 
в дополнение к системам аудио- и виде-
оконференций. Так, в структуру вышео-
писанного электронного курса БЖД был 
добавлен специальный модуль (рис. 2), в 
котором студенты могли общаться с препо-
давателем вне занятия. Например, при осу-
ществлении самостоятельной работы или 
выполнении домашнего задания, отправ-
ляя сообщения в чат, прикреплять свои ра-
боты, доклады или презентации, представ-
ленные на удаленном онлайн-занятии. 

Анализ успеваемости студентов при 
преимущественно очном обучении, уда-
лённом и смешанном обучении

Представленные результаты (рис. 3-4) 
получены в рамках реализации дисци-
плины БЖД в Сибирском федеральном 
университете в осеннем семестре 2019 г., 
весеннем семестре 2020 г. и осеннем се-
местре 2020 г. Примерная численность 
обучающихся составляет 500 человек, 
оцениваемые группы – численностью 
15-25 человек при объеме дисциплины 
108 часов (54 – аудиторная работа, 54 – са-
мостоятельная работа).
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Рис. 2. Пример внутренней структуры спецмодуля [2]

Анализируя результаты успеваемости 
студентов очной формы обучения (рис. 3), 
можно определить, что средний показатель 
отличается незначительно, однако при этом 
существенная флуктуация наблюдается на 
наиболее слабых студентах. Мониторинг 

показывает, что у большинства студентов 
снижение показателей успеваемости при 
введении дистанционной или смешанной 
системы обучения минимально, но всё же 
присутствует. 
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Рис. 3. Результаты успеваемости студентов очной формы по модулю 
электронного курса, тест

Подавляющее число студентов преодо-
левают необходимый порог, но ухудшились 
показатели студентов с невысоким уров-
нем знаний, что, возможно, связано с тем, 
что дистанционная система не позволяет в 
должной мере осуществлять контроль за 
обучающимися, при этом всегда присут-
ствует некоторый процент студентов, кото-
рые без необходимого контроля перестают 
учиться. 

Обратная тенденция отмечена в срав-
нении успеваемости студентов очно-заоч-
ной формы обучения (рис. 4). Смешанная 

система обучения показала существенное 
улучшение показателей, в том числе повы-
сился средний уровень успеваемости учеб-
ных групп. Ввиду того, что студенты заоч-
ной и очно-заочной формы обучения сразу 
настроены на высокий процент самообу-
чения, внедрение методов, включающих 
онлайн-работу с преподавателем и само-
стоятельную работу в системе электронно-
го обучения, позволило выстроить работу 
наиболее удобным для обучающихся обра-
зом без необходимости интенсивного оч-
ного обучения в вечернее время и субботу.
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Рис. 4. Результаты успеваемости студентов очно-заочной формы 
по модулю электронного курса, тест

Заключение 
Механизм, разработанный с примене-

нием электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий, 
позволяет успешно реализовывать дисци-
плину БЖД в период невозможности осу-
ществления традиционного обучения.Он в 
значительной мере удобен для раскрытия 
универсальной компетенции, формирова-

ния навыков учащихся в области безопас-
ности. Тем не менее, при общем анализе 
итогов дистационного обучения выявляет-
ся снижение показателей у студентов с не-
высоким уровнем начальной  подготовки, 
поэтому оно может  применяться только 
как дополнение к традиционному обуче-
нию, при этом заменяя его частично в осо-
бых случаях на непродолжительное время. 
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Аннотация
Статья посвящена проблеме адаптации студентов первого курса вуза к изменениям их 

образа жизни, окружения, новым требованиям к поведению, уровню ответственности и 
самоконтроля. Показана важность начального этапа обучения для формирования учеб-
ной и профессиональной мотивации студента. Рассмотрена взаимосвязь внимательного 
отношения педагогов вуза к причинам трудностей в обучении, оказания ими своевре-
менной квалифицированной помощи и дальнейшего успешного обучения студента. Под-
черкивается необходимость участия не только куратора, но и всего преподавательско-
го состава в формировании учебной группы, вовлечении студентов в жизнь коллектива 
выпускающей кафедры, ее научную деятельность с первых дней пребывания в учебном 
заведении. В статье обращается внимание на эффективность непосредственного взаи-
модействия преподавателя выпускающей кафедры с небольшой группой студентов, что 
способствует развитию личных способностей, научных и профессиональных интересов 
каждого студента. Такой подход даст возможность определить сильные стороны перво-
курсника и поможет ему достичь первых успехов в сферах, соответствующих его инте-
ресам. Предлагается учитывать особенности адаптации студентов из небольших городов.

Ключевые слова: адаптация студента, формирование учебно-профессиональной мо-
тивации, выпускающая кафедра, куратор

Abstract
The article is devoted to the problem of adaptation of first-year university students to 

changes in their lifestyle, environment, new requirements for behavior, level of responsibility 
and self-control. The importance of the initial stage of training for the formation of educational 
and professional motivation of the student is shown. The interrelation of the attentive attitude 
of university teachers to the causes of learning difficulties, their provision of timely qualified 
assistance and further successful training of the student is considered. The necessity of 
participation not only of the curator, but of the entire teaching staff in the formation of the 
study group, the involvement of students in the life of the staff of the graduating department, its 
scientific activities from the first days of their stay in the educational institution is emphasized. 
The article draws attention to the effectiveness of the direct interaction of the teacher of the 
graduating department with a small group of students, which contributes to the development of 
personal abilities, scientific and professional interests of each student. This approach will make 
it possible to identify the strengths of a first-year student and help him achieve his first successes 
in areas that correspond to his interests. It is proposed to take into account the peculiarities of 
adaptation of students from small towns when they enter universities in large cities.

Keywords: student adaptation, formation of educational and professional motivation, 
graduating department, curator

Введение
Проблема изменения статуса является 

одной из значимых для каждого челове-
ка на любом этапе его жизни. Изменение 
места жительства, переход на другую ра-
боту воспринимаются разными людьми 
по-разному, но не секрет, что такие собы-
тия связаны не только с новыми возмож-

ностями, но и с определенными трудно-
стями и эмоциональным дискомфортом. 
Поступление в высшее учебное заведение 
связано не только с адаптацией к новому 
коллективу, новым преподавателям и ново-
му типу обучения, но и нередко с необхо-
димостью приспосабливаться к условиям 
общежития. Для многих студентов такие 



50 Вестник НЦ БЖД №2(52), 202250

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

перемены происходят впервые в жизни, и 
далеко не все к ним подготовлены. Конеч-
но, среди молодых людей есть сильные, 
оптимистично настроенные люди, которые 
быстро находят своё место в новом кол-
лективе, но нельзя не понимать, что значи-
тельная часть первокурсников находится 
в состоянии растерянности, поскольку им 
приходится не только сталкиваться с но-
выми людьми, но и оказаться лишенными 
поддержки семьи и друзей.

Постановка задачи
Формирование учебно-профессиональ-

ной мотивации обучающихся является 
одной из важнейших задач профессорско-
преподавательского состава вуза. Изуче-
нию этой проблемы посвящены исследова-
ния многих ученых [1-7]. На сегодняшний 
день большую часть отчисляемых по при-
чине неуспеваемости составляют студен-
ты первого и второго курсов. Начиная с 
первых дней обучения в вузе, первокурс-
ник встречается с новыми требованиями, 
в том числе по дисциплинам, по которым 
балл ЕГЭ соответствовал условиям посту-
пления. Неожиданно выясняется, что на 
самом деле знания, полученные в школе, 
совершенно недостаточны, о чём студенту 
говорят на каждом занятии, причём прак-
тически по любому предмету. Причиной 
неуспеваемости первокурсников может 
быть также интерференция навыков, по-
скольку способ получения знаний в вузе 
отличается от принятого в школе. Таким 
образом, успешно окончивший школу и 
поступивший в вуз молодой человек, вме-
сто того чтобы, как он предполагал, обу-
чаться профессии, оказывается в ситуации, 
когда надо срочно устранять пробелы в 
знаниях по математике, физике, химии (на 
технических специальностях), одновре-
менно успевая осваивать новый материал 
по этим и другим дисциплинам. Причина-
ми могут являться проблемы, связанные с 
особенностями зоны ближайшего развития 
(неправильно организованное обучение, 
недостаточная помощь взрослых и т.д.), ко-

торые накопились в процессе взросления 
личности. Следствием является наруше-
ние закона последовательности педагоги-
ки, и новый жизненный опыт идет вразрез 
с привычной моделью обучения. Методы 
воздействия на таких студентов – обвине-
ния в нежелании учиться, недостатке дис-
циплины, трудолюбия и т.п. – являются ан-
тимотивационными факторами и не могут 
привести к решению проблемы несоответ-
ствия полученных и необходимых знаний 
при отсутствии навыка самостоятельного 
обучения. Такие методы способствуют 
возникновению и усугублению состояния 
эмоционального и поведенческого небла-
гополучия, тревожности и безысходности, 
что негативно отражается на когнитивных 
возможностях и процессе адаптации моло-
дого человека [8-10].  

Материалы исследования
Анализ результатов промежуточного 

контроля или текущей аттестации, прово-
димых обычно через 6 недель обучения в 
вузе, показывает, что большинство перво-
курсников совершенно предсказуемо по-
лучают минимальные баллы. К концу 
октября увеличивается количество про-
пусков занятий без уважительных причин 
или по причинам обострения различных 
заболеваний. Значительная часть студен-
тов, в силу возраста не обладающих до-
статочной личностной зрелостью, стол-
кнувшись с трудностями в обучении, по-
скольку пробелы в знаниях не позволяют 
усваивать новый материал, избирает путь 
уклонения от неприятностей, что в даль-
нейшем усугубляет ситуацию. К концу 
первого семестра, всего через 3-4 месяца 
после поступления в вуз, в каждой студен-
ческой группе появляются общепризнан-
ные кандидаты на получение неудовлетво-
рительных оценок в сессию, в некоторых 
случаях первокурсники сами уже готовы 
к отчислению по собственному желанию. 
Такая ситуация повторяется каждый год. 
На рис. 1 приведены данные учебного от-
дела за 10 лет, свидетельствующие о том, 
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что количество студентов-первокурсников, 
получивших неудовлетворительные оцен-

ки в сессию, остается стабильно высоким 
на протяжении длительного времени.

Рис. 1. Результаты сессий за 10 лет

2021-2022 учебный год не стал исклю-
чением. Данные по итогам 1-го семестра 
текущего учебного года студентов бакалав-

риата очной формы обучения приведены в 
табл. 1.

Таблица 1
Итоги зимней сессии студентов бакалавриата 

в 2021-2022 учебном году
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очная 1-4 итого 758 100 352 46 68 9 171 22 6 1 107 14 406 54
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очная 1 бюд-
жетная 91 100 61 67 26 29 25 27 1 1 9 10 30 33

очная 1 платная 96 100 33 34 6 6 14 14 1 1 12 13 63 66

очная 1 итого 187 100 94 50 32 17 39 21 2 1 21 11 93 50

Окончание таблицы 1

Анализ результатов сессии первокурс-
ников позволяет сделать определенные 
выводы. Во-первых, поступившие на бюд-
жетную основу в целом более подготов-
лены к обучению, но, несмотря на это, 
каждый третий получает неудовлетвори-
тельную оценку. Во-вторых, в среднем 
половина первокурсников вынуждена на-
чинать второй семестр обучения с попы-
ток исправить положение, что приводит к 
дальнейшим проблемам. Результаты сес-
сии соответствуют данным проводимых в 
течение ряда лет опросов студентов, пока-
зывающим, что примерно 50% студентов в 
течение первых 2-3 месяцев сталкиваются 
с трудностями, 30% студентов в первом се-
местре испытывают сомнения в том, смо-
гут ли они продолжать обучение. Конечно, 
встречаются случаи, когда, проучившись 
1-2 месяца, студент понимает, что он не 
готов к обучению именно по данной спе-
циальности. Как правило, это происходит, 
когда у молодого человека были другие 
предпочтения в выборе профессии, и в 
данный вуз он поступил, послушав совета 
родителей или по каким-либо другим при-
чинам. 

В большинстве случаев желание уйти из 
вуза связано с невозможностью дальней-
шего пребывания в состоянии психологи-
ческого дискомфорта. Результаты опросов 
таких студентов о планах на будущее по-
казывают, что, прежде всего, человек хо-
чет прекратить то, что происходит с ним 
сейчас, и чаще всего не представляет, что 
он будет делать после отчисления. Наибо-
лее часто встречающийся ответ: «Попро-
бую поступить на гуманитарную специ-
альность». Замечание о том, что для этого 

надо сдавать дополнительно ЕГЭ, приво-
дит студента, как правило, в недоумение, 
поскольку реального плана действий нет. 
Следующий ответ: «Буду готовиться к сда-
че ЕГЭ в будущем году», что означает воз-
можность поступать в другой вуз через год. 
Конечно, совершенно очевидно, что для 
осуществления таких действий требуются 
соответствующие личные качества, кото-
рыми первокурсник, попавший в подобную 
ситуацию, в большинстве случаев не обла-
дает. Таким студентам требуется професси-
ональная поддержка и помощь в решении 
конкретных проблем.

Опросы студентов показывают, что не 
все молодые люди за трудностями обу-
чения общеобразовательным предметам 
могут увидеть перспективу приобретения 
выбранной профессии и не закрепляют 
возникшего к ней интереса. К такому ре-
зультату привело, в частности, введение 
унифицированных учебных планов, кото-
рые, наряду с преимуществами, связанны-
ми с возможностью изменения профиля 
после двух лет обучения, имеют обратную 
сторону – практически полное отсутствие 
на первых двух курсах специальных дис-
циплин. Это усложняет процесс понимания 
связи изучаемых дисциплин с выбранной 
профессией и осознания их полезности. 
Студенту не совсем понятно, каким об-
разом, преодолевая трудности освоения 
школьных, по его мнению дисциплин, он 
приближается к приобретению профессии 
и самостоятельной жизни. Все это мешает 
формированию учебно-профессиональной 
мотивации.

Кроме того, такая ситуация ограничива-
ет возможность установления необходимых 
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для оказания воспитательного воздействия 
долгосрочных контактов педагогов со сту-
дентами. Представляется, что для создания 
модели профессионального развития не-
обходимо расширить возможности перво-
курсников общаться с преподавателями 
выпускающей кафедры, старшекурсника-
ми, магистрантами, аспирантами кафедры. 
Целесообразно привлекать их к участию 
в конкурсах студенческих работ и конфе-
ренциях, включая в смешанные команды 
и авторские коллективы, что позволит из-
бежать изоляции студентов первого курса 
и наладить контакт со студентами старших 
курсов и преподавателями. Кроме реаль-
ной помощи в трудных ситуациях, такое 
общение позволит увидеть перспективу и 
наметить цель дальнейшей учебной дея-
тельности.

Очень важно, чтобы в первые месяцы 
учебы у студента были успехи в какой-то 
сфере его новой деятельности – учебной, 
общественной, творческой, спортивной. 
Преподавателю необходимо отмечать лич-
ные достижения студента и поощрять само-
стоятельную работу студента, его иници-
ативу. Критика должна быть конструктив-
ной и непубличной, за ней всегда должна 
следовать реальная помощь. Однако задача 
педагога – определить грань, отделяющую 
потребность в поддержке преподавателя от 
манипуляций со стороны студента. Некото-
рым молодым людям на начальном этапе 
обучения в вузе и определения своего ме-
ста в коллективе необходим любой успех. 
Достижению этой цели могут служить мо-
тивационное и информационное управле-
ние, организация различных мероприятий 
(конкурсов, викторин, конференций), в ко-
торых первокурсники могут успешно при-
нять участие и проявить свои способности. 

Знакомство преподавателя выпускаю-
щей кафедры с поступившими в универси-
тет студентами может быть осуществлено 
на проводимом им небольшом семинаре, 
где в доступной форме могут быть даны об-
щие сведения о преподаваемых им специ-

альных дисциплинах, сферах его научных 
интересов. Такой семинар должен предпо-
лагать возможность свободного общения, 
поскольку целью его проведения является 
создание у студентов позитивного пред-
ставления о преподавателе, возникновение 
интереса к обучению и работе под его ру-
ководством. Таким образом, может быть 
заложена основа дальнейшего формирова-
ния воззренческих форм направленности 
личности: мировоззрения, ценностей, иде-
алов, принципов, ориентиров.

В свою очередь, преподавателю следу-
ет проявить интерес к личности студен-
тов, причинам выбора профессии, пла-
нам на будущее. Каждый преподаватель 
может создать группу из нескольких сту-
дентов, которых он может привлечь к за-
нятиям наукой, заинтересовать участием в 
конкурсах, другими словами, придать их 
обучению деятельностный характер, спо-
собствующий формированию навыков 
мышления, общения, рефлексии. 

В начале учебного года студентам пер-
вого курса предлагается несложная анкета. 
Анализ ответов позволяет получить пред-
ставление о проблемах, которые студент 
уже испытывает или которых ожидает. 
Опыт показывает, что не все сложности 
первокурсник предвидит, и далеко не ко 
всем из них он подготовлен. Как правило, 
не менее 50% поступивших – это ребята из 
регионов, которым предстоит жить в обще-
житии, заниматься бытовыми вопросами и 
сталкиваться с ситуациями, в которых им 
впервые придется принимать самостоя-
тельные решения. Ещё 25% – жители Под-
московья, которым предстоит каждый день 
приезжать на занятия, затрачивая на дорогу 
иногда по 2–2,5 часа, чего раньше вчераш-
нему школьнику делать не приходилось. 
Эти обстоятельства должны учитываться 
в планировании работы со студентами, на-
пример, при назначении времени дополни-
тельных занятий, собраний студенческой 
группы.

На первой встрече с поступившими сту-



54 Вестник НЦ БЖД №2(52), 202254

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

дентами происходит знакомство с курато-
ром группы – преподавателем выпускаю-
щей кафедры. Трудно переоценить его роль, 
не будет преувеличением сказать, что ино-
гда он может оказать решающее влияние 
на судьбу молодого человека. Бесспорно, 
важнейшим профессиональным требова-
нием к преподавателю, наряду с обычными 
квалификационными показателями, явля-
ется высокий уровень социального и эмо-
ционального интеллекта, способность к за-
интересованному общению без демонстра-
ции собственного превосходства. Именно 
эти качества позволяют ему обеспечить 
педагогически грамотно организованную 
социализацию. Позитивное отношение 
таких преподавателей к окружающим лю-
дям и событиям способствует тому, что их 
занятия посещаются более активно не по 
причине страха грядущих неприятностей, 
а, наоборот, из желания положительных 
эмоций. Только таким образом возникает 
поведение следования, являющегося не-
обходимым условием эффективного обуче-
ния.  Кроме того, безусловно, вредной яв-
ляется сама модель подавляющего или не-
уважительного поведения преподавателя, 
вызванная его личностными проблемами, 
которая может быть воспринята будущими 
руководителями и воспроизведена ими в 
будущей профессиональной деятельности.

Очень важно, чтобы студент воспринял 
всерьёз информацию о том, что в случае 
практически неизбежных трудностей в 
обучении он должен сразу же обратить-
ся за помощью к куратору. Опросы сви-
детельствуют, что такую информацию 
большинство студентов воспринимает как 
ничего не значащие общие слова, наряду 
с призывами хорошо учиться и т.п. Необ-
ходимым качеством педагога в подобном 
случае является способность вызывать эм-
патию с первого момента встречи, которая 
поможет наладить эмоциональную связь и 
верно акцентировать внимание слушате-
лей. Целесообразно пригласить на встречу 
нескольких старшекурсников – членов на-

учного кружка кафедры, которые проводят 
дополнительные занятия со студентами 
первого и второго курсов по дисциплинам, 
вызывающим основные трудности. Орга-
низация бесплатных дополнительных за-
нятий студентов старших курсов является 
очень эффективной мерой. 

Отдельно следует отметить, что такие 
занятия полезны обеим сторонам. Старше-
курсники приобретают ценностные ориен-
тации, уверенность и навыки работы с ау-
диторией, понимают, имеют ли они склон-
ность к преподаванию как дальнейшему 
направлению в профессии. Кроме того, 
очень важно, что полученные ими знания 
позволяют уже сейчас  заниматься делом, 
приносящим практические результаты. 
Студенты первых курсов оказываются во-
влеченными в жизнь кафедры, восприни-
мают модель корпоративного  поведения. 

Важным обстоятельством, которое необ-
ходимо учитывать куратору и другим пре-
подавателям, является то, что в большин-
стве случаев студент-первокурсник, явля-
ется ли он несовершеннолетним или ему 
уже исполнилось 18 лет, в реальной жизни 
никогда не был вынужден полностью от-
вечать за свои поступки. Зачастую он не 
понимает в полной мере их последствий, 
поскольку никогда не сталкивался с ситу-
ациями такого уровня сложности, практи-
чески не знает их юридических аспектов. 
В условиях свойственной большому горо-
ду разобщенности ему трудно ориентиро-
ваться и принимать решения в ситуациях, 
которые воспринимаются упрощенно, на 
уровне понимания подростка. Неумение 
анализировать ситуацию, отсутствие ря-
дом человека, к которому можно обратить-
ся за помощью и советом могут привести к 
самым печальным последствиям. Поэтому 
с первых дней обучения студентов в вузе 
деятельность куратора должна быть на-
правлена на создание в группе атмосферы 
доверия и взаимопомощи. Особенно такая 
работа важна со студентами из регионов, 
которые не могут рассчитывать на помощь 
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родителей или не хотят огорчать их. Необ-
ходимо познакомиться с ребятами, понять 
их уровень осведомленности и подготов-
ленности к самостоятельным действиям 
в сложных ситуациях и в зависимости от 
результата принять решение о проведении 
встреч с соответствующими специалиста-
ми – психологами, юристами. 

Заключение
Эффективной работе по преодолению 

отставания в учёбе и адаптации студентов 
к обучению в вузе, безусловно, способ-

ствует полное отсутствие обвинительного 
уклона в общении со стороны куратора и 
старшекурсников и понимание, что общая 
цель – успешно пройти обучение выбран-
ной профессии. Следует отметить, что в 
результате взаимодействия с преподавате-
лями и успешно обучающимися студента-
ми старших курсов среди опрошенных к 
концу первого курса не осталось желаю-
щих поменять место обучения или сомне-
вающихся в правильности выбора вуза и 
специальности.
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Аннотация
В условиях современных требований к уровню профессиональной компетентности 

педагога становится актуальной проблема выбора эффективных технологий повышения 
профессиональной компетентности педагога. В статье предложено решение профессио-
нальных проблем педагога, реализующего программы гражданско-патриотического вос-
питания, выявленных по итогам диагностики педагогов Республики Татарстан. С этой 
целью разработаны индивидуальные образовательные маршруты по гражданско-патри-
отическому воспитанию, реализация которых рассчитана на три года и предполагает ка-
чественные изменения уровня профессиональной компетентности участников исследо-
вания.

Целью исследования является повышение профессиональных компетенций педагога. 
В исследовании применялись методы теоретического и системного анализа, обобщения, 
диагностики.

Промежуточные результаты проведенной работы по итогам 2021/2022 учебного года 
показывают положительную динамику изменений профессиональной компетентности 
педагога.
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питание, профессиональные дефициты, индивидуальный образовательный маршрут

Abstract
In the conditions of modern requirements for the level of professional competence of a teacher, 

the problem of choosing effective technologies for increasing the professional competence 
of a teacher becomes relevant. The article proposes a solution to the professional problems 
of a teacher who implements programs of civil-patriotic education, identified by the results 
of diagnostics of teachers of the Republic of Tatarstan. To this end, individual educational 
routes on civic-patriotic education have been developed for teachers, the implementation of 
which is designed for three years and involves qualitative changes in the level of professional 
competence of the study participants.

The aim of the study is to improve the professional competencies of the teacher. The study 
used methods of theoretical and system analysis, generalization, diagnostics.

The interim results of the work carried out following the results of the 2021/2022 academic 
year show a positive trend in changes in the professional competence of a teacher.

Keywords: professional competencies, civic-patriotic education, professional deficits, 
individual educational route

Введение
Национальными целями и стратегиче-

скими задачами образовательной полити-
ки в Российской Федерации на период до 
2024 г. являются обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского об-
разования, а также вхождение Российской 
Федерации в число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего образования [7].

В соответствии с поставленными це-
лями и задачами Министерством просве-
щения Российской Федерации разработан 
и утвержден обновленный федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования (да-
лее – Стандарт), который вступает в силу 
1 сентября 2022 г. [5]. Следует отметить, 
что Стандарт является основным докумен-
том, в котором сформулированы обязатель-
ные требования общества и государства к 
общему образованию.

Важным условием реализации требо-
ваний обновленного Стандарта является 
высокий уровень профессиональных ком-
петенций современного учителя, которые 
описаны в профессиональных стандартах 
педагога [6].

Целью данной статьи является исполь-
зование образовательного потенциала ин-
дивидуальных образовательных маршру-

тов в развитии профессиональных компе-
тенций педагогов, реализующих програм-
мы гражданско-патриотического воспита-
ния обучающихся.

Проблема и анализ существующих под-
ходов к ее решению

Проблемой является несоответствие 
профессиональной компетентности педа-
гога целям и задачам гражданско-патрио-
тического воспитания.

При проведении анализа существую-
щих подходов к развитию профессиональ-
ной компетентности педагога, осуществля-
ющего гражданско-патриотическое воспи-
тание, намечены следующие пути решения 
проблемы.

Л.Н. Гавриленко предлагает развитие 
профессионально-когнитивного компо-
нента организации воспитательной дея-
тельности у педагога через специальные 
методологические, теоретические и мето-
дические формы работы, а также совер-
шенствовать прикладные умения педагога 
через систематическое активное участие в 
практических семинарах для целенаправ-
ленного их использования в целях систем-
ного воспитания у учащихся гражданской 
идентичности и патриотизма на уровне го-
товности служения Отечеству [1].

Г.Я. Гревцева для развития профессио-
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нальной компетентности начинающих пе-
дагогов, осуществляющих гражданско-па-
триотическое воспитание, предлагает си-
стему практических тренингов и активное 
взаимодействие со специализированными 
психологическими службами для совер-
шенствования знаний возрастных и психо-
логических особенностей детей и подрост-
ков [3].

Однако, как отмечает А.П. Землянская, 
необходимо обучать педагогов инноваци-
онным формам гражданско-патриотиче-
ского воспитания [4].  В числе инновацион-
ных форм деятельности, способствующих 
профессиональному развитию педагога 
в Республике Татарстан, можно перечис-
лить: участие в республиканских грантах 
профессионального мастерства педагога 
«Лучший работник воспитания и образова-
ния детей», проведение Республиканской 
ежегодной научно-практической конфе-
ренции «Растим патриотов России» для 
учащихся и педагогов общеобразователь-
ных организаций, формирование и органи-
зация деятельности юнармейских отрядов 
в рамках Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» и т.д.

Решением вопросов совершенствования 
педагогических кадров в Республике Та-
тарстан занимается Приволжский межре-
гиональный центр повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
работников образования Казанского (При-
волжского) федерального университета 
(далее – Центр). Одним из направлений де-
ятельности Центра является диагностика 
профессиональных компетенций учителей, 
выявление различных профессиональных 
затруднений педагогов, разработка и реа-
лизация мероприятий по совершенствова-
нию профессиональной компетентности 
педагогов.

Объект и предмет исследования
Объектом исследования стали профес-

сиональные компетентности педагогов, ре-
ализующих программы гражданско-патри-
отического воспитания. Предметом иссле-

дования является повышение уровня про-
фессиональной компетентности педагога 
на основе реализации индивидуального 
образовательного маршрута. Гипотеза: ин-
дивидуальные образовательные маршруты 
являются эффективным средством преодо-
ления профессиональных дефицитов и раз-
вития профессиональных компетенций при 
условии разработки и реализации модуля 
гражданско-патриотического воспитания.

Исследовательская часть
В начале 2021-2022 учебного года При-

волжский межрегиональный центр повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки Казанского (Приволжско-
го) федерального университета совмест-
но с Центром оценки профессионально-
го мастерства и квалификаций педагогов 
провел исследование по диагностике про-
фессиональных компетенций педагогов, 
реализующих программы гражданско-па-
триотического воспитания (педагогов-ор-
ганизаторов основ безопасности жизнедея-
тельности (далее – ОБЖ), учителей ОБЖ и 
педагогов дополнительного образования) в 
количестве 95 человек. Эта категория педа-
гогов была выбрана по причине их домини-
рующей роли в реализации и  управлении 
процессом гражданско-патриотического 
воспитания в урочной и во внеурочной де-
ятельности.

Проведение диагностики осуществля-
лось в государственной информационной 
системе «Электронное образование Респу-
блики Татарстан». Был разработан диагно-
стический материал, который представлял 
собой 25 вопросов по 4 направлениям: 
нормативно-правовые основы образования 
(4 вопроса), предметные компетенции 
(4 вопроса), методические компетенции 
(13 вопросов) и психолого-педагогиче-
ские и коммуникативные компетенции 
(4 вопроса).

В блоке «Нормативно-правовые основы 
образования» вопросы были ориентиро-
ваны на диагностику компетенций препо-
давателя на знания нормативно-правовых 
актов, регулирующих образовательную 
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деятельность, вопросы воспитания граж-
данственности и патриотизма, требований 
к условиям организации образовательного 
процесса.

В блоке «Предметные компетенции» 
преподаватель отвечал на вопросы и вы-
полнял задания на знание своей предмет-
ной области, знания основ гражданствен-
ности и патриотизма, истории становления 
гражданственности и патриотизма в Рос-
сии, освоения основ экологической культу-
ры, основ социально-гуманитарных прин-
ципов образования, организации социаль-
но-значимой деятельности и т.д.

Задания в блоке «Методические аспек-
ты профессиональной деятельности» были 
направлены на диагностику методических 
компетенций педагога, составляющими ко-
торых были вопросы планирования учеб-
ного занятия, развития универсальных 
учебных действий и оценки их сформиро-
ванности у обучающихся (познавательные, 
регулятивные, коммуникативные), разви-
тия функциональной грамотности школь-
ников. Также учитель демонстрировал 
компетентность обеспечения инклюзивной 
образовательной среды и индивидуализа-
ции образования.

В блоке «Психолого-педагогические и 

коммуникативные компетенции» педагоги 
были продиагностированы по вопросам 
знания основных закономерностей поло-
возрастного развития, таких как: стадии 
и кризисы развития, особенности социа-
лизации личности, индикаторы индивиду-
альных особенностей траекторий жизни, 
их возможные девиации, а также на знание 
основ их психодиагностики. Педагоги, де-
монстрируя свои коммуникативные ком-
петенции, должны были показать способ-
ность к реализации воспитательных аспек-
тов учебной деятельности, а также прово-
дить диагностирование личных свойств и 
качеств собеседника; умение вырабатывать 
стратегию, тактику и технику взаимодей-
ствия с обучающимися и способность ор-
ганизовывать их совместную деятельность 
для достижения определенных социально 
значимых результатов.

Диагностические средства включали в 
себя различные типы вопросов: вопросы 
с выбором одного верного ответа, вопро-
сы на сопоставление и определение после-
довательности, практические задания [2]. 
Приведем по одному примеру заданий из 
каждого блока.

Таблица 1 
Блок «Нормативно-правовые основы образования»

Задание на установление соответствия
Характеристика задания:

Данное задание предполагает самостоятельное обращение к содержанию норматив-
но-правовых актов, которые регулируют вопросы гражданско-патриотического воспи-
тания, поиск в них положений, регулирующих гражданско-патриотическое воспитание 
и их анализ.

Определите соотношение нормативно-правового акта и основных его положений по 
гражданско-патриотическому воспитанию:
1. ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»

А) Патриотизм и гражданственность отнесены к личност-
ным результатам освоения соответствующих образова-
тельных программ

2. ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Б) Основными принципами государственной политики и 
правового регулирования отношений в сфере образования 
являются: воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-
данственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования
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Окончание таблицы 1

3. ФГОС ООО В) Обозначено содержание гражданского и патриотического 
воспитания

4. Стратегия развития 
воспитания в Россий-
ской Федерации на пе-
риод до 2025 г.

Г) Заложены направления развития системы образования, 
гражданского патриотического воспитания подрастающих 
поколений

5. Стратегия государ-
ственной национальной 
политики Российской 
Федерации на период 
до 2025 г.

Д) Государство признает детство важным этапом жизни че-
ловека и исходит из принципов приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в обществе, развития у них об-
щественно значимой и творческой активности, воспитания 
в них высоких нравственных качеств, патриотизма и граж-
данственности

Критерии оценки и правила обработки результатов (ключи к заданию)
0 баллов – установлено менее 
3 правильных соответствий 
или нет правильного ответа

1 балл – установлено 
3 правильных соответ-
ствия

2 балла – установлено соот-
ветствие:1. – Д; 2. – Б; 3. – А; 
4. – В; 5. – Г.

Максимальное время выполнения задания: 5 мин.

Таблица 2 
Блок «Предметные компетенции»

Задание с выбором одного варианта ответа
Характеристика задания:

Вопрос направлен на установление знаний основных угроз для общества, исходящих 
от внутренних внешних факторов, входящих в предметное содержание дисциплины 
ОБЖ, в части обеспечения безопасности.
Задача (вопрос):
Экстремизм является угрозой:

Варианты ответов: 
1) соблюдению законности в государстве 
2) законным политическим правам и свободам граж-
дан
3) гражданскому миру и национальному согласию 
4) духовной, религиозной терпимости в обществе
5) все перечисленные выше ответы

Критерии оценки и правила обработки результатов (ключи к заданию)
0 баллов – нет правильного 
ответа

1 балл – выбран правильный вариант ответа 5

Максимальное время выполнения задания: 2 мин.
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Таблица 3 
Блок «Методические аспекты профессиональной деятельности»

Задание с выбором нескольких вариантов ответа
Характеристика задания:

Вопрос направлен на установление знаний методик применения электронных об-
разовательных ресурсов и цифровых технологий на занятиях, в том числе на меропри-
ятиях по воспитанию гармонично развитой личности с безопасным типом поведения.

Задача (вопрос):
Предложите варианты 

применения информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в воспитании 
личности безопасного типа 
поведения на занятиях

Варианты ответов: 
1) Разработка электронных образовательных ресурсов
2) Использование электронных пособий и учебников 

по основам безопасности жизнедеятельности
3) Подготовка школьниками презентаций по изучае-

мым темам
4) Использование презентаций на уроке для объясне-

ния сложных двигательных действий
Критерии оценки и правила обработки результатов (ключи к заданию)

0 баллов – нет правильного 
ответа или один правиль-
ный ответ

1 балл – выбрано два из 
правильных ответов

2 балла – выбраны все три 
правильных ответа (1, 2, 3, 4)

Максимальное время выполнения задания: 3 мин.

Таблица 4 
Блок «Психолого-педагогические компетенции»

Задание на установление соответствия
Характеристика задания:

Данное задание предполагает проверку знаний педагога групп отклоняющегося по-
ведения и форм их проявлений в различные возрастные периоды, способности их диа-
гностики по проявляющимся признакам, а также поиска коррекции отклоняющегося 
поведения средствами гражданско-патриотического воспитания.

Определите соотношение группы отклоняющегося поведения с его понятием и фор-
мами проявлений:

1. Антисоциальное 
(делинквентное) по-
ведение

А) Это поведение, отклоняющееся от медицинских и 
психологических норм, угрожающее целостности и раз-
витию самой личности (суицидальное поведение, пище-
вая зависимость, химическая зависимость (злоупотребле-
ние психоактивными веществами), фанатическое поведе-
ние (например, вовлеченность в деструктивно-религиоз-
ный культ), аутическое поведение, виктимное поведение 
(поведение жертвы), деятельность с выраженным риском 
для жизни).
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2. Асоциальное 
(аморальное)
 поведение

Б) Это поведение, уклоняющееся от выполнения мо-
рально-нравственных норм, непосредственно угрожающее 
благополучию межличностных отношений (агрессивное 
поведение, сексуальные девиации, вовлеченность в азарт-
ные игры на деньги, бродяжничество, иждивенчество). 
У детей до подросткового возраста чаще встречаются побе-
ги из дома, бродяжничество, школьные прогулы, агрессивное 
поведение, злословие, ложь, воровство, вымогательство (по-
прошайничество). В подростковом возрасте – уходы из дома, 
бродяжничество, школьные прогулы или отказ от обучения, 
ложь, агрессивное поведение, граффити (настенные рисунки 
и надписи непристойного характера), субкультуральные деви-
ации (сленг, шрамирование, татуировки).

3. Аутодеструк-
тивное (самораз-
рушительное) 
поведение

В) Это поведение, противоречащее правовым нормам, 
угрожающее социальному порядку и благополучию окружа-
ющих людей. В возрасте от 5 до 12 лет распространены та-
кие формы, как насилие по отношению к младшим детям или 
сверстникам, жестокое обращение с животными, воровство, 
мелкое хулиганство, разрушение имущества, поджоги. У под-
ростков - хулиганство, кражи, грабежи, вандализм, физиче-
ское насилие, торговля наркотиками.

Критерии оценки и правила обработки результатов (ключи к заданию)

0 баллов – нет пра-
вильного ответа

1 балл – установлено 1 
правильное соответствие

2 балла – установлено соот-
ветствие: 1. – В; 2. – Б; 3. – А.

Максимальное время выполнения задания: 5 мин.

Исследуя результаты диагностики, все 
результаты педагогов были разделены на 
три уровня – низкий, средний и высокий.

Низкий уровень предполагал менее 50% 
правильных ответов от общего числа во-
просов по всем блокам (нормативно-право-
вой, предметный, методический, психоло-
го-педагогический). Отнесение педагога к 
низкому уровню означает крайне слабые 
результаты учителя по всем блокам диа-
гностики, общий результат которых дает в 
сумме не больше 50% правильных ответов. 
Из этого становится очевидным, что такой 
результат, показанный педагогом, требует 
повышения всех его компетенций. Необ-
ходима реализация системы мероприятий, 
формирующих компетентность педагога, 
применение различных форм и средств по-
вышения уровня квалификации педагога.

Средний уровень – от 50% до 75% пра-
вильных ответов. Попадание педагога в 
средний уровень означает, что педагог по-
казал невысокие результаты по всем бло-
кам диагностики или в каких-то блоках 
были высокие результаты, а в остальных 
блоках довольно низкие, из-за чего общая 
картина компетентности педагога осталась 
на среднем уровне. Педагог, отнесенный к 
среднему уровню, должен сформировать 
компетенции в тех блоках, в которых он 
показал низкие результаты, а также совер-
шенствовать компетенции, в которых он 
показал хорошие результаты.

Высокий – от 75% правильных ответов 
по всем блокам и выше. Учитель, проде-
монстрировавший высокие результаты по 
всем блокам диагностики, попадает в высо-
кий уровень. К нему не применяются фор-
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мирующие компетенции формы работы, 
он может осуществлять самостоятельное 
совершенствование своей компетентности.

Согласно результатам, представленным 
в рис. 1, из 95 педагогов, реализующих 

программы гражданско-патриотического 
воспитания, низкий уровень продемон-
стрировали – 23 (24%) педагога, средний 
уровень показали 55 (58%) педагогов, вы-
сокий уровень – 17 (18%) педагогов.

Рис. 1. Уровни профессиональной компетентности педагогов

Согласно результатам, представленным 
в табл. 5, на низком уровне педагоги граж-
данско-патриотической направленности 
имеют невысокие результаты в норматив-
но-правовом блоке (57,75%), низкие ре-
зультаты в предметном блоке (49,32%), а 
результаты в методическом блоке (38,10%) 
и в блоке психолого-педагогического со-
провождения (37,39%) результаты крайне 
низкие. Средний результат по всем бло-
кам педагогов низкого уровня составляет 
45,64%.

На среднем уровне педагоги имеют 
высокие результаты в нормативно-право-
вом блоке (77,96%) и в предметном блоке 
(74,85%). Результаты в методическом бло-

ке (54,11%) и в блоке психолого-педагоги-
ческого сопровождения (56,97%) гораздо 
ниже первых двух блоков. Средний ре-
зультат по всем блокам педагогов среднего 
уровня составляет 65,97%.

Педагоги, отнесенные к высокому уров-
ню, имеют высокие результаты в норматив-
но-правовом блоке (89,34%) и блоке пред-
метных знаний (82,25%), однако в блоках 
«Методические аспекты профессиональ-
ной деятельности» (70,49%) и «Психоло-
го-педагогические и коммуникативные 
компетенции» (66,14%) прослеживается 
снижение результатов. Средний результат 
по всем блокам педагогов высокого уровня 
составляет 77,05%.

Таблица 5 
Результаты диагностики профессиональных (педагогических) компетенций

Субъект 
исследования

Общее 
кол-во, 

чел.

Норма-
тивно-

правовой 
блок, %

Пред-
метный 
блок, %

Методи-
ческий 
блок, %

Психоло-
го-педаго-
гический 
блок, %

Итого-
вый ре-
зультат,

%
Педагоги, отнесенные 
к группе с низкими 
результатами

23 57,75 49,32 38,10 37,39 45,64

Педагоги, отнесен-
ные к группе со сред-
ними результатами

55 77,96 74,85 54,11 56,97 65,97
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Педагоги, отнесенные 
к группе с высокими 
результатами

17 89,34 82,25 70,49 66,14 77,05

Общие результаты 
всех групп 95 75,01 68,80 54,23 55,86 62,88

Окончание таблицы 5

Из этих показателей можно сделать вы-
вод, что педагоги, реализующие програм-
мы гражданско-патриотического воспита-
ния, имеют неплохие знания в своей пред-
метной области (68,80%) и в ее норматив-
но-правовом регулировании (75,01%), од-
нако в методических компетенциях имеют-
ся серьезные профессиональные дефициты 
(54,23%), которые отрицательно влияют на 
эффективный образовательный процесс.
А также серьезные проблемы были выяв-
лены в психолого-педагогических и ком-
муникативных компетенциях педагогов 
(55,86%), что также негативно сказывается 
не только на образовательном, но и на вос-
питательном процессе.

В рамках исследования были выявлены 
23 педагога с низким уровнем компетент-
ности, что, несомненно, сказывается на 
эффективности воспитания обучающихся. 
А также 55 педагогов были отнесены к 
группе со средними результатами.

Результаты диагностики дают ориентир 
для определения разделов и тематики про-
граммы гражданско-патриотического вос-
питания и индивидуального образователь-
ного маршрута.

На основе результатов диагностики 
профессиональных компетенций и анали-
за выявленных профессиональных дефи-
цитов для педагогов, показавших низкий 
и средний уровень профессиональной 
компетенции (78 педагогов), в Центре
КФУ были разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты (далее ₋ ИОМ) 
в соответствии с уровнем сформированно-
сти профессиональных компетенций и их 
образовательными затруднениями, кото-
рые включают в себя все перечисленные 
направления и формы совершенствования 

профессиональных компетенций. Разрабо-
танные ИОМ рассчитаны на три года реа-
лизации – с 2021 по 2024 гг.

Реализация ИОМ предусматривает сле-
дующие этапы:

I этап: диагностика профессиональной 
компетентности педагога и прогнозирова-
ние образовательных результатов; 

II этап: разработка и реализация ком-
плекса психолого-педагогических, инфор-
мационно-методических, организацион-
но-педагогических мер, направленных на 
устранение профессиональных дефицитов 
педагога (график прохождения ИОМ); 

III этап: итоговая диагностика динамики 
развития профессиональных компетенций 
учителя, сопоставление фактических ре-
зультатов с прогнозными значениями.

Комплекс мероприятий индивидуально-
го профессионального развития педагога 
включает: специально разработанные про-
граммы повышения квалификации; семи-
нары, вебинары, конференции, групповые 
и индивидуальные консультации; мастер-
классы с привлечением учителей-практи-
ков и научно-педагогических работников 
организаций высшего образования и т.д.

Основной формой работы по совер-
шенствованию профессиональных ком-
петенций должно стать активное участие 
педагогов в практической деятельности 
по направлениям, в которых были вы-
явлены дефициты в ходе диагностики. 
ИОМ предполагает разработку различ-
ных методических материалов (методи-
ческих рекомендаций, технологических 
карт и т.д.), создание практико-ориен-
тированных педагогических проектов, 
контрольно-измерительных материа-
лов; подготовку докладов на методиче-
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ских объединениях различного уровня; 
участие в круглых столах по обобще-
нию опыта гражданско-патриотическо-
го воспитания, а также обучение на кур-
сах повышения квалификации в Центре 
КФУ. Реализация ИОМ рассчитана 
на 3 года (с 2022 по 2024 гг.).

Разработка обновленных программ по-
вышения квалификации в рамках персо-
нифицированной программы повышения 
квалификации педагогов Республики Та-
тарстан в 2021–2022 гг. в Центре осу-
ществлялась с учетом результатов прове-
денной диагностики профессиональных 
компетенций педагогов. Республиканским 
экспертным советом по оценке программ 
дополнительного профессионального об-
разования работников образования были 
рекомендованы к дальнейшей реализации 
следующие программы:

– Проектирование образовательного 
процесса по физической культуре и осно-
вам безопасности жизнедеятельности в ус-
ловиях реализации комплекса ГТО;

– Гражданско-патриотическое воспита-
ние: особенности и реализация в системе 
дополнительного образования;

– Инновационное содержание деятель-
ности педагога дополнительного образо-

вания как условие повышения качества до-
полнительного образования;

– Современные подходы к психолого-
педагогическому сопровождению обучаю-
щихся с отклоняющимся поведением.

Во все программы был включен модуль 
по знаниям нормативной составляющей 
гражданско-патриотического воспитания, 
методики гражданско-патриотического 
воспитания и психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса.

Данный модуль состоит из лекций, прак-
тических занятий и стажировок, ориенти-
рованных на включение освоенного опы-
та в реальную практику слушателей для 
решения конкретных проблем своей про-
фессиональной деятельности. Предусма-
триваются групповые и индивидуальные 
консультации по запросам слушателей.

Цель освоения модуля: формирование 
профессиональных компетенций, теорети-
ческих и практических знаний об органи-
зации гражданско-патриотического воспи-
тания, о закономерностях развития лично-
сти и формирования гражданственности и 
патриотизма.

Модуль включает в себя 10 тем в объеме 
36 часов (табл. 6).

Таблица 6 

Тематический план модуля по гражданско-патриотическому воспитанию
№ 
п/п Наименование тем Всего Лекция Практические 

занятия Стажировка

1
Нормативно-правовые основы 
гражданско-патриотического 
воспитания

4 2 2

2
Гражданско-патриотическое вос-
питание. Основные направления 
и формы работы

4 2 2

3 Духовно-нравственное воспита-
ние 2 2

4 Гражданско-правовое воспита-
ние 2 2

5 Социально-патриотическое вос-
питание 2 2
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6 Спортивно-патриотическое вос-
питание 2 2

7 Военно-патриотическое воспи-
тание 2 2

8 Культурно-патриотическое вос-
питание 2 2

9
Гражданско-патриотическое вос-
питание как средство преодоле-
ния отклоняющегося поведения

4 2 2

10 Практикум по преодолению от-
клоняющегося поведения сред-
ствами гражданско-патриотиче-
ского воспитания

12 12

Итого 36 6 18 12

Окончание таблицы 6

В Центре КФУ в 2020/2021 учебном году 
по данным программам прошли обучение 
230 педагогов, реализующих программы 
гражданско-патриотического воспита-
ния (педагогов-организаторов и учителей 
ОБЖ – 43, педагогов дополнительного об-
разования – 187). В 2021/2022 учебном 
году нашим Центром планируется обучить 
по данным направлениям около 300 педа-
гогических работников Республики Татар-
стан. 

Последующие группы учителей, кото-
рые не вошли в изначальную диагностику 
в 2021/2022 учебном году, будут проходить 
подобную диагностику в рамках курсов 
повышения квалификации.

Основные теоретические выводы и ре-
зультаты исследования

Нами были предложены пути решения 
обозначенных проблем средствами ИОМ, 
в основы которых была положена програм-
ма гражданско-патриотического воспита-
ния, которая, в свою очередь, повышает 
уровень профессиональной компетентно-
сти педагогов, реализующих программы 
гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся.

По промежуточным результатам пер-
вого года реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов можно от-
метить, что из 43 педагогов, прошедших 
обучение на курсах повышения квалифи-
кации в этом учебном году, у 19 педагогов 
(44%) отмечается повышение профес-
сиональных компетенций, у 7 педагогов 
(16%) профессиональные дефициты были 
устранены и 17 педагогов (40%) нуждают-
ся в дальнейшем совершенствовании про-
фессиональных компетенций. 

Заключение
ИОМ, разработанный на основе пред-

ложенного нами авторского модуля по 
гражданско-патриотическому воспитанию, 
является эффективным инструментом по 
развитию профессиональных компетенций 
педагога. Включение в данный модуль лек-
ций, практических занятий и стажировок 
по гражданско-патриотическому воспита-
нию, а также включение его как отдельного 
модуля в программы повышения квалифи-
кации является основой развития педагога, 
реализующего программы гражданско-па-
триотического воспитания. И такой подход 
ведет к эффективному решению проблемы 
соответствия педагога, реализующего про-
граммы гражданско-патриотического вос-
питания, современным требованиям обще-
ства и государства к нему.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования креативной образовательной среды в про-

цессе обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей. Опреде-
ляется взаимосвязь креативности и личностно-ориентированного подхода к обучению. 
Рассматриваются эффективные технологии, способствующие созданию креативной об-
разовательной среды при обучении иностранному языку студентов неязыковых специ-
альностей. Описываются ход и результаты проведенного на площадке Казанского феде-
рального университета эксперимента по организации процесса обучения иностранному 
языку в условиях креативной образовательной среды.

Ключевые слова: креативная образовательная среда, креативность, обучение ино-
странным языкам, современные образовательные технологии, индивидуально-личност-
ный подход, мотивация, автономная учебная деятельность, саморефлексия

Abstract
The authors analyze the problem of a creative educational environment formation in the 

process of teaching a foreign language to students of non-linguistic specialties. The relationship 
between creativity and personality-oriented approach is determined. Technologies (problem-
based, gaming, project technologies and case analysis) that contribute to the implementation 
of the creative environment are considered. The results of the conducted on the site of Kazan 
Federal University experiment in organizing the process of teaching a foreign language in the 
conditions of a creative educational environment are described.

Keywords: creative educational environment, creativity, foreign languages teaching, modern 
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educational technologies, individually-personal approach, motivation, autonomy studying, self-
reflection

В современных условиях существова-
ния и дальнейшего развития инновацион-
ного российского общества востребован-
ной и конкурентоспособной становится 
личность, обладающая такими качествами, 
как социальная и творческая активность, 
критическое и гибкое мышление, наблю-
дательность, инициативность, коммуника-
бельность, способность к сотрудничеству 
и созданию нового. Одним из векторов реа-
лизации доминирующих государственных 
приоритетов является творческое развитие 
личности, которая может своевременно 
реагировать на перманентные изменения 
в разных областях жизнедеятельности, а 
также способной к принятию и созданию 
новых идей, инновационных продуктов, 
к непрерывному саморазвитию. Согласно 
ведущим положениям Национальной док-
трины образования Российской Федерации 
(2000-2025 гг.), концепция творческого са-
моразвития личности является в настоящее 
время одной из ведущих. В соответствии с 
этим, креативность, мобильность, ответ-
ственность, способность к творческой са-
мореализации как в личностном, так и в 
профессиональном планах становятся ос-
новополагающими характеристиками спе-
циалиста любой области, показателями его 
конкурентоспособности на рынке труда. 

В условиях усиления международного 
взаимодействия и сотрудничества суще-
ственно повышается роль языковой подго-
товки будущих специалистов, способных и 
готовых автономно и независимо создавать 
новый коммуникативный продукт, генери-
ровать новые идеи и непрерывно развивать 
в себе качества креативной личности. Спо-
собность и готовность личности к свобод-
ному и творческому использованию языко-
вых средств при решении разнообразных 
коммуникативных задач в аспекте меж-
культурного и межличностного взаимодей-
ствия позволяют говорить о ее корреляции 
с креативным аспектом речемыслительной 

деятельности, тем самым подчеркивая зна-
чимость креативности в контексте ино-
язычной коммуникативной компетенции. 
Отсюда значимой задачей, стоящей перед 
современным языковым образованием, яв-
ляется вопрос о формировании у студентов 
личностных и профессиональных качеств, 
способствующих их успешному взаимо-
действию в различных сферах жизни с 
представителями разных культур. В соот-
ветствии с данными положениями, осу-
ществление качественной подготовки со-
временного специалиста требует незамед-
лительного обновления методики обучения 
иностранным языкам в высшей школе и 
внедрения новой методологии конструиро-
вания образовательного процесса – созда-
ния креативной образовательной среды.

Однако проведенный анализ научных 
исследований показал, что изучение вопро-
сов креативности и творчества в процессе 
обучения иностранным языкам в основ-
ном направлено на обучающихся общеоб-
разовательных школ, тогда как в системе 
высшего образования данная проблема 
недостаточно разработана. Кроме того, 
несмотря на смену требований, предъяв-
ляемых современным обществом к целям, 
задачам и содержанию профессиональной 
подготовки студентов вуза по иностранно-
му языку, обнаруживаются существенные 
противоречия между все возрастающей по-
требностью в развитии креативности сту-
дентов и недостаточной разработанностью 
данной проблемы в контексте выделения 
эффективных технологий для ее развития 
в области иностранных языков; наличием 
успешного опыта развития профессиональ-
ных компетенций студентов и недостатком 
внимания к формированию и развитию 
креативности как основы саморазвития 
творческого потенциала студентов.

В связи с обозначенными противоречи-
ями, в данной статье на основе системного 
анализа современного состояния пробле-
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мы развития креативности и творческого 
потенциала студентов высших учебных за-
ведений предпринята попытка выделения, 
апробации и обоснования эффективности 
применения креативной образовательной 
технологии в процессе обучения иностран-
ному языку студентов неязыковых специ-
альностей как инструмента создания креа-
тивной образовательной среды. 

Несмотря на то, что уже в 1922 г. данное 
понятие как способность человека отказы-
ваться от стереотипных мышлений впер-
вые было введено  Д. Симпсоном, лишь 
в конце XX в. оно стало рассматриваться 
в различных областях науки как предмет 
исследования. Однако анализ научной ли-
тературы позволил установить, что с по-
зиции исследований разных областей на-
уки согласно их специфике, предметов и 
объектов, а также методов и задач понятия 
«креативность» и «творчество» не только 
имеют различные подходы к их интерпре-
тации, но и нередко рассматриваются как 
тождественные, особенно с позиции фило-
софии и социологии. 

Наиболее глубоко и широко вопросы 
креативности и ее соотношения с творче-
ством изучаются в педагогических и пси-
хологических исследованиях. В целом, 
креативный подход к обучению сформиро-
вался на базе двух инновационных дидак-
тических систем: проблемного обучения 
(В. Оконь, И.А. Ильницкая, И.Я. Лернер, 
М.И. Махмутов, A.B. Брушлинский и др.) 
и развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, Л.В. Занков и др.). Научные 
исследования представителей данных ин-
новационных систем позволили создать 
альтернативу традиционной системе нор-
мативно-ориентированного обучения и 
переход к личностно-ориентированному 
обучению, в процессе которого осущест-
вляется развитие творческого потенциала 
студентов и всех вышеназванных качеств 
как переход к креативному обучению.

В то же время, нередко в практической 
деятельности преподавателей наблюдает-

ся доминирование традиционного подхода 
к организации процесса иноязычного об-
разования. Мы разделяем мнение тех уче-
ных, которые считают, что данный подход 
не только не способствует формированию 
у студентов методологии творчества, тем 
самым существенно сужая возможности 
их подготовки к последующей творческой 
самореализации в профессиональной де-
ятельности, но и снижает их творческую 
активность, обусловливает их интеллекту-
альную пассивность, в целом, формируя у 
них лишь репродуктивный тип мышления, 
что, безусловно, противоречит современ-
ным требованиям общества [5, 7].

Во многом данная проблема обусловле-
на отсутствием целостного научного ос-
мысления понятия «креативность», множе-
ственностью подходов к его определению. 
Так, например, сторонники субъективного 
характера креативности отмечают значи-
мость понятия «творчество» для общества 
в целом, способствующее решению раз-
личных творческих задач, тогда как креа-
тивность обладает сугубо субъективными 
характеристиками, позволяющими вы-
полнять конкретную задачу. Кроме того, 
важно отметить, что умение найти нестан-
дартный вариант решения поставленной 
проблемы является показателем креатив-
ности, а мастерство и искусство в их реше-
нии обеспечиваются творчеством [3].

Одной из наиболее продуктивных и 
перспективных, на наш взгляд, точек зре-
ния ученых является рассмотрение кре-
ативности через призму внутреннего ре-
сурса человека, фундаментальную основу 
для непрерывного и продуктивного твор-
ческого развития личности, раскрытия ее 
внутреннего потенциала [6, 10]. Теорети-
ческим основанием данного подхода слу-
жат гуманистические идеи творческого са-
моразвития личности, когда она проходит 
путь от «простого созерцания к глубокому 
познанию действительности и лишь затем 
к ее творческому преобразованию» [1]. 

Следует особо подчеркнуть, что именно 
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в педагогике в фокусе ученых актуализи-
руются проблемы определения стратегий 
развития креативности в учебном процессе 
и анализируются вопросы создания педа-
гогических условий для ее реализации как 
важного качества личности как в целом об-
разовательном процессе, так и в обучении 
отдельной дисциплине, а также создания 
конечного продукта креативной деятель-
ности.

На основе анализа интерпретации поня-
тий «креативность» и «творчество» в кон-
тексте педагогических, психологических 
и социальных исследований мы пришли к 
выводу, что креативность есть интегратив-
ное качество личности, которая является 
основой для творческого процесса, дви-
жущей силой, обеспечивающей переход 
от креативности к творчеству  в процессе 
креативной деятельности, способствую-
щей актуализации творческого потенциала 
личности.

Соответственно, процесс создания кре-
ативной образовательной среды должен 
быть основан на учете взаимосвязанности 
и взаимообусловленности понятий «креа-
тивность» и «творчество» и максимально 
ориентирован на иерархичность вектора их 
развития: от креативности (открытие или 
создание нового в своей деятельности) к 
творчеству (интеграция накопленного опы-
та в различных видах деятельности и креа-
тивной деятельности в создание исключи-
тельно нового и уникального). По мнению 
некоторых ученых, именно креативная 
среда как сфера, социальный контекст, 
структура, формирующая требования к 
продукту творчества, представляет собой 
ту многомерную индивидуализированную 
самоорганизующуюся целостность, пред-
назначенную «для создания условий, мак-
симально благоприятствующих развитию 
творческих способностей обучающихся, а 
также обеспечивающую их самореализа-
цию и личностный рост» [8, с. 123].

Проведенный анализ научной литера-
туры, направленный на изучение дидакти-

ческих, общеметодических и частномето-
дических принципов, позволил выделить 
совокупность следующих основополага-
ющих принципов креативного обучения 
иностранному языку: принцип личностно-
ориентированной направленности, прин-
цип непрерывного обучения и принцип 
связи обучения с жизнью, принцип про-
блемности и творческой активности, прин-
цип творческой деятельности, принцип 
самостоятельности, принцип соединения 
предметной интеграции с методологией 
творчества.

Следует отметить, что важным услови-
ем реализации принципа личностно-ори-
ентированного обучения иностранному 
языку в условиях креативной образова-
тельной среды является его взаимос-
вязь с принципом деятельности, который 
уже заложен в самой природе предмета 
«Иностранный язык». Реализация дан-
ного принципа способствует «внешней 
и внутренней (умственной) активности 
учащегося» [4, с. 147], развитию памя-
ти, мышления и накоплению личностного 
опыта, а также может не только способ-
ствовать развитию креативности как лич-
ностной черты студентов, но и служить 
важным механизмом создания креативной 
среды, в условиях которой студенты ис-
пользуют новый способ решения задачи в 
целях получить креативный продукт. 

Кроме того, процесс овладения ино-
странным языком подразумевает актуа-
лизацию всех сфер личности (эмоцио-
нальной, мотивационной, когнитивной, 
интеллектуальной, волевой) в процессе 
речевого акта, тем самым предоставляя 
возможности для развития саморефлексии, 
самовыражения. Поэтому лингводидакты 
(А.Т. Алимов, А.А. Вербицкий, Н.Д. Галь-
скова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, А.М. Смол-
кин) утверждают, что важно создать усло-
вия для инициирования речевой деятельно-
сти студентов посредством использования 
тех форм работы, которые мотивируют их 
адекватно выражать свои мысли, эмоции 
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и состояния посредством иностранного 
языка, избегая типичных рамок реагиро-
вания на различные ситуации коммуника-
ции, тем самым выражая свой так называ-
емый «вектор креативности» иноязычной 
речевой деятельности. 

Поскольку понятие «креативность» 
имеет субъективный характер, моделиро-
вание креативной образовательной среды 
в аспекте усиления внимания к процессу 
развития креативности должно быть на-
правлено на решение конкретной задачи, 
непременным условием которой должна 
быть личная заинтересованность студен-
та. В соответствии с этими условиями, 
креативная образовательная среда пред-
полагает:

– наличие задачи, решение которой не 
подразумевает шаблонности;

– трудности в решении поставленной 
задачи, коррелирующиеся с личными мо-
тивами и интересами студента; 

– свободу действий, оригинальность и 
автономность решения задачи, принятие и 
осознание ошибок, а также уважительное 
отношение к многообразию и вариатив-
ности ответов других субъектов деятель-
ности. 

Следовательно, алгоритм действий в 
условиях креативной образовательной 
среды в процессе обучения иностранно-
му языку может быть представлен следу-
ющим образом: 1) выявление проблемы 
посредством анализа ситуации; 2) нахож-
дение собственного оригинального реше-
ния; 3) получение нового для себя резуль-
тата; 4) саморефлексия. В этой связи еще 
раз подчеркнем, что важным условием в 
достижении креативности данного про-
цесса является высокий уровень мотива-
ции студента к данному процессу.

Следует отметить, что применение кре-
ативного подхода не предполагает полного 
отказа от традиционных форм обучения. 
Как отмечает Е.А. Никифорова, подобные 
формы обучения, повышая мотивацию 
обучающихся, дают возможность «раз-

вить их творческую самостоятельность, 
обучить работе с различными источни-
ками знаний, что является необходимым 
компонентом формирования общих и про-
фессиональных компетенций будущего 
специалиста» [9, с. 45].

Вместе с тем, традиционные методы 
предполагают репродуктивный путь ус-
воения знаний, тогда как  инновационные 
технологии максимально ориентированы 
на связь образовательного с будущей про-
фессиональной деятельностью студента, 
вследствие чего процесс обучения следует 
проектировать в рамках «квазипрофесси-
ональной деятельности», в которой разно-
образные проблемные ситуации требуют 
своевременного и адекватного решения. 

Проведенный анализ показал, что одной 
из эффективных креативных технологий 
в формировании и развитии креативной 
личности студента в процессе обучения 
иностранному языку является технология 
эвристического обучения. Анализ выявил, 
что понятие «эвристическое обучение» 
интерпретируется по-разному: как форма 
обучения, метод, технология. Мы разделя-
ем точку зрения А.В. Хуторского, который 
сущность эвристического обучения видит 
в создании условий для проектирования 
обучающимися личностных смыслов в по-
становке целей, задач и содержания обуче-
ния, на основании которых осуществляют-
ся диагностика, самокоррекция и формиру-
ется самосознание. Следовательно, эври-
стические технологии как технологии твор-
чества, способствующие возникновению 
нового, должны стать механизмом развития 
творческого потенциала студентов как в об-
разовательном процессе в вузе в целом, так 
и в методике обучения иностранным язы-
кам. 

Анализ научной литературы позволил 
выделить следующие отличительные ха-
рактеристики эвристического обучения:

– содержание образования является ба-
зой для проектирования индивидуального 
маршрута самообразования, а также для 
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создания собственного продукта творче-
ской деятельности; 

– в основу содержания образования по-
ложено увеличение «незнания», которое 
рассматривается как сформулированная 
проблема в процессе обучения.

При оценивании уровня достижений 
обучающимися анализу подвергаются не 
только знания, но и объем того «незнания», 
являющегося актуальным для обучающе-
гося в поиске решений проблем. 

Ведущей технологией эвристического 
обучения является эвристическая ситуация, 
в условиях которой осуществляется созда-
ние нового продукта. Задача преподавате-
ля в этом случае – усиление проблематики 
обучения, обеспечение научно-методиче-
ского сопровождения, то есть выполнение 
роли фасилитатора, который не определяет 
заранее образовательный результат.

Методика эвристического обучения ос-
новывается на открытых заданиях, не име-
ющих готового варианта ответа. Любая 
идея или мысль могут получить самостоя-
тельное решение только в творческом про-
цессе, в рамках которого, в силу наличия в 
нем проблемности («придумайте», «выде-
лите», «обоснуйте» и др.) происходит твор-
ческое самовыражение личности, актуали-
зация ее творческих способностей.  

Следовательно, эвристические техноло-
гии, которые при определенных условиях 
становятся основой построения данного 
процесса, обеспечивают объединение ее 
отдельных компонентов в целостную куль-
туроформирующую систему [2]. 

Однако, несмотря на то, что понятия 
«творчество», «творческий потенциал» 
широко используются в программе не-
языковых факультетов по иностранному 
языку, во многом ввиду ограниченности 
количества аудиторных часов на изучение 
данной дисциплины, именно формирова-
ние креативности у студентов, раскрытие 
их творческого потенциала представляют 
собой определенные сложности. В силу 
данного положения, мы считаем, что вклю-

чение в содержание экспериментальной 
программы обучения иностранному языку 
студентов неязыковых специальностей со-
вокупности эвристических заданий позво-
лит повысить качество процесса развития 
креативности и творческого потенциала 
студентов.

Критериями отбора данных заданий с 
позиции нашего исследования были вы-
двинуты следующие:

– наличие проблематики, соответствую-
щей личным мотивам и интересам студен-
тов; 

– необходимость применения навыков 
критического мышления;

– возможность выражения личностной 
позиции с четкой и логичной аргументаци-
ей в контексте «за» и «против»; 

– рефлексивный анализ результатов.
Проведенный анализ возможностей 

влияния заданий по иностранному языку 
на развитие креативности и творческого 
потенциала личности студентов позволил 
выделить их следующие прогностические 
особенности; 

– отбор лингвистического материала как 
в печатном, так и в цифровом форматах 
должен осуществляться при максимальном 
учете личностно-мотивационных особен-
ностей и потребностей студентов; 

– используемый учебный материал дол-
жен способствовать актуализации и стиму-
лированию навыков самостоятельной ра-
боты обучающихся; 

– итогом применения системы эвристи-
ческих заданий должен выступать самосто-
ятельный творческий проект.

Контроль и мониторинг развития лич-
ности студентов, их творческих способно-
стей и потенциала осуществляются в инте-
грации как традиционных (посещаемость, 
контрольные работы, промежуточная атте-
стация, устные фронтальные опросы), так 
и инновационных приемов (выполнение 
индивидуальных заданий, творческих про-
ектов, эвристические беседы и др.).

С учетом всего вышесказанного для сту-
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дентов, специализирующихся в области 
нефтегазового дела, нами была разрабо-
тана авторская программа «Иностранный 
(английский) язык в сфере профессиональ-
ной коммуникации». Программа представ-
ляет собой систему занятий, разработан-
ных на основе внедрения эвристических 
технологий обучения, и является пропедев-
тическим курсом для дисциплины «Ака-
демическая коммуникация», изучаемой 
магистрами. Целью данной программы яв-
ляется развитие у студентов способности и 
готовности к генерированию новых идей и 
созданию инновационных продуктов сред-
ствами иностранного языка в процессе их 
будущей профессиональной деятельности. 
Задачи курса предусматривают повыше-
ние мотивации студентов к изучению ино-
странного (английского) языка; актуали-
зации творческого потенциала студентов; 
формирование способности и готовности к 
автономной творческой деятельности. Со-
держание программы реализуется в рамках 
креативной образовательной среды, осно-
ванной на внедрении следующих групп эв-
ристических методов:

– проблемные методы, позволяющие 
сформировать у обучающихся умения вы-
делить проблему, определить стратегию ее 
решения и оценивание результатов;  

– технологичные методы, сущность ко-
торых заключается в умении выделить и 
применить технологию, наиболее эффек-
тивную в решении поставленной задачи; 

– рефлексивные методы, обеспечиваю-
щие возможность выражения умения ана-
лизирования и синтезирования продуктив-
ности использования тех или иных техно-
логий.

Значимую роль в развитии креативно-
сти и творческого потенциала студентов, в 
частности в процессе обучения иностран-
ному языку, выполняет диалогическая речь 
в силу того, что в рамках ее осуществля-
ется создание образа собственного «Я», 
осмысление и принятие способов взаимо-
действия с другими участниками, переход 

от «незнания» к новому знанию, основан-
ному на рассуждении, анализе, интерпре-
тации, способности выражать четкую лич-
ностную позицию. С этой позиции нами 
были выделены следующие типы диало-
гических заданий: задания, содержащие 
проблематику; задания на преобразование 
информации; задания на сравнение и со-
поставление; задания на поиск новизны и 
создание нешаблонного продукта; задания 
на развитие критического мышления; зада-
ния на гибкость мышления и умения своев-
ременно реагировать; задания на использо-
вание межпредметных знаний; задания на 
прогнозирование результатов, основанное 
на адекватном восприятии информации. 

Исходя из того, что творчество всегда 
подразумевает выход за установленные 
границы, изменение существующих зна-
ний, пониманий, норм, создание нового со-
держания, не включённого предварительно 
в программу усвоения, при эвристическом 
обучении контролю подлежит не столько 
степень усвоения готовых знаний, сколько 
творческое отклонение от них. Основным 
критерием проверки является наращива-
ние личностного творческого потенциала 
студента за определенный период обуче-
ния. Следует особо отметить, что в процес-
се эвристического обучения оценивание 
осуществляется в трех форматах: препода-
вателем, самооценивание, взаимооценива-
ние, что усиливает объективность данной 
процедуры. Посредством указанных тех-
нологий проектируются этапы занятия на 
основе  индивидуально-личностного под-
хода с учетом принципов формирования 
креативной образовательной среды.

Поскольку одним из факторов, затруд-
няющих реализацию личностно-ориен-
тированного подхода, достаточно часто 
является перегруженность групп, одним 
из возможных решений является работа 
в микрогруппах. Так, при изучении темы 
«Exploration» обучающимся можно пред-
ложить текст о предполагаемых запасах 
нефти на шельфе Гренландии с описанием 
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условий среды, с которыми бы пришлось 
столкнуться при разработке. В микрогруп-
пах предлагается обсудить целесообраз-
ность / нецелесообразность разработки 
данного региона, дав обоснование своей 
точке зрения. Поскольку до сих пор нет еди-
ной точки зрения на решение данной про-
блемы, студенты будут иметь возможность 
сопоставить свой вариант с вариантами, 
предложенными другими микрогруппами, 
обсудить полученные результаты, сделать 
выводы, касающиеся собственного реше-
ния предложенной проблемы.

В настоящее время в образовательном 
процессе получает широкое признание та-
кая педагогическая технология, как «гей-
мификация», считающаяся стимулирую-
щей методикой в развитии креативности 
личности и характеризующаяся тем, что 
позволяет внедрять игровые методики в 
неигровые ситуации, интегрируя игровую 
механику, эстетику и игровое мышление 
для увеличения вовлеченности студентов 
в обучение, повышения их мотивации и 
достижения образовательных целей. Пре-
имуществами данной технологии являют-
ся возможность ее применения в любой 
аудитории посредством естественного 
включения студентов в игру, в рамках ко-
торой в процессе неосознанного поведения 
участников осуществляется проработка 
различных аспектов языка, что в конечном 
итоге способствует росту внутренней мо-
тивации. Игровые элементы выступают не 
только как разрядка для участников и спо-
собствуют росту их стрессоустойчивости, 
но и позволяют интенсифицировать обра-
зовательный процесс. 

Кроме того, данная технология спо-
собствует расширению пространства ино-
язычного межкультурного интерактивного 
взаимодействия между участниками в рам-
ках коммуникации на базе Web-сервисов, 
собственных блогов, а также рецензий на 
другие работы (Blog, Wiki), в составлении 
рейтинга, создании и хранении ссылок на 
web-сервисы (Bobrdobr), опубликовании 

фото, создании фотоколлажей (Flickr), ви-
део (YouTube, Videoblog), доступа к кни-
гам, учебным материалам (Scribd); обмена 
сообщениями (Messenger, Skype).  

Так, при изучении темы «Drilling» мож-
но предложить провести деловую встречу 
для обсуждения возможного бурения под 
горным хребтом. При обсуждении реко-
мендуется обратить внимание на такие 
факторы, как технические сложности, воз-
никающие при бурении наклонно-направ-
ленной скважины; тип породы, находящей-
ся под горным хребтом; возможный разлом 
подповерхностной породы;  тип предпо-
лагаемой скважины в случае бурения и т.д. 
Могут быть даны инструкции для каждого 
участника микрогруппы в зависимости от 
уровня языковой подготовленности. 

Основываясь на том, что процесс об-
учения иностранному языку должен быть 
максимально ориентирован на професси-
ональную сферу коммуникации будущих 
специалистов, еще одной используемой 
нами образовательной технологией явился 
«Кейс-анализ» или «Кейс-метод», позволя-
ющий посредством анализа моделируемых 
«квазипрофессиональных» ситуаций раз-
вивать у студентов навыки креативности, 
необходимые для решения вариативных 
профессиональных задач. Соответственно, 
учебный кейс разрабатывается не для де-
монстрации теоретических положений на 
практике или иллюстрации предполагае-
мых действий в анализируемой ситуации, а 
для обсуждения, самостоятельного анализа 
и поиска возможных решений конкретной 
проблемы на основе специально разрабо-
танного комплекса материалов.

Так, например, анализ ситуации, свя-
занной с крупной аварией в Техас-Сити 
23 марта 2005 г., а именно со взрывом на 
нефтеперерабатывающем заводе, принад-
лежащем компании BP (British Petroleum), 
позволяет, определив возможные источни-
ки, являющиеся причиной крупной аварии, 
перейти к обсуждению превентивных мер 
и закончить обоснованием значимости во-
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просов охраны труда, техники безопасно-
сти и охраны окружающей среды. Студен-
ты, специализирующиеся в отрасли нефте-
газового дела, безусловно, знают о той зна-
чимости, которую имеют эти вопросы как 
для отечественных, так и для зарубежных 
компаний. Но анализ конкретной ситуации 
позволяет дать практическое обоснование 
знакомым теоретическим положениям.  

С учетом вышесказанного, организация 
учебного процесса на основе разработан-
ного курса велась по трем направлениям: 

– проектирование креативной образова-
тельной среды в процессе обучения ино-
странному языку;

– реализация комплекса заданий, на-
правленных на развитие креативности сту-
дентов, их творческого потенциала; 

– использование определенных техно-
логий обучения в контексте креативной об-
разовательной технологии. 

Апробация данной программы про-
водилась в 2020/21 учебном году на базе 
Казанского федерального университета со 
студентами 2 курса направления 21.03.01 
«Нефтегазовое дело» в процессе обучения 
иностранному языку. Контрольная и экспе-
риментальная группы формировались по 
принципу случайной выборки, в каждой 
из которой у студентов был примерно оди-
наковый уровень владения иностранным 
языком (A2/B1). На базе систематизации и 
обобщения зарубежных и отечественных 
исследований нами были разработаны сле-
дующие критерии эффективности органи-
зации процесса обучения иностранному 
языку в условиях креативной образова-
тельной среды: 1) оценка уровня учебной 
мотивации, показателями которого явля-
ются преобладание следующих мотивов 
(внутренних и внешних): коммуникатив-
ные, избегания неудачи, престижа, профес-
сиональные, творческой самореализации, 
учебно-познавательные, социальные мо-
тивы; 2) оценка уровня владения языком, 

что определяется способностью и готов-
ностью обучающегося грамотно осущест-
влять профессиональную коммуникацию 
на изучаемом языке; 3) оценка уровня ав-
тономии учебной деятельности, который 
определяется способностью обучающего-
ся к самостоятельному и творческому ре-
шению поставленных коммуникативных 
задач; 3) оценка уровня креативности, в 
совокупности ее показателей (беглость, 
гибкость мышления, вербальная креатив-
ность (уникальность, оригинальность, раз-
работанность).

Для исследования уровня учебной мо-
тивации студентов в начале и конце года 
нами было проведено анкетирование на 
основе методики «Мотивы выбора профес-
сии», сравнительный анализ результатов 
которого в экспериментальной и контроль-
ной группах показал, что в обеих группах 
доминирующими стали внутренние соци-
альные мотивы, что, безусловно, является 
положительным фактором. Тем не менее, 
следует обратить внимание, что именно 
внутренний индивидуальный мотив «Дает 
большие возможности проявить творче-
ство» будущей профессии в эксперимен-
тальной группе несколько увеличился (на 
4%), тогда как в контрольной группе дан-
ный фактор оценен респондентами доста-
точно низко, что является основанием для 
дальнейших исследований в этой области.

Для оценки уровня владения языков 
были проведены входное и итоговое тести-
рование на определение уровня знания ан-
глийского языка в соответствии с между-
народной системой.

В обеих группах сократилось число сту-
дентов с уровнем А2, повысился процент 
студентов с уровнем В1. Повысился про-
цент студентов с уровнем В2 в эксперимен-
тальной группе, тогда как число студентов 
с уровнем В2 осталось тем же в контроль-
ной группе.
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Таблица 1
Уровни владения английским языком

Группа Уровень А2 Уровень В1 Уровень В2

Период тестирования В начале 
года

В конце 
года

В начале 
года

В конце 
года

В начале 
года

В конце 
года

Экспериментальная 20% 16% 56% 58% 24% 26%
Контрольная 20% 18% 60% 62% 20% 20%

Анализ и систематизация результатов 
процесса обучения иностранному языку 
студентов обеих групп на основе методи-
ки П. Торренса, осуществляемого в рамках 
креативной образовательной среды и на-
правленного на развитие их креативности 
и творческого потенциала, показали суще-
ственное повышение показателей уровня 
творческого потенциала студентов (бе-
глость, оригинальность, разработанность); 
вербальной креативности (оригиналь-
ность, уникальность) у студентов экспери-

ментальной группы. Также было установ-
лено, что в данной группе общий уровень 
креативности до эксперимента составлял: 
40% – высокий уровень, 60% – средний 
уровень, а после проведения эксперимента 
высокий уровень общей креативности уве-
личился до 64%, средний уровень умень-
шился до 36%. Тогда как существенных 
изменений у респондентов контрольной 
группы, обучавшихся по традиционной 
методике, не было обнаружено. 

Таблица 2

Уровни креативности студентов

Показатели 
креативности Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Беглость 86% (ЭГ)
64% (КГ)

98% (ЭГ)
70% (КГ)

14%(ЭГ)
36% (КГ)

2% (ЭГ)
30% (КГ) - -

Гибкость 
мышления

48% (ЭГ)
56% (КГ)

80% (ЭГ)
58%(КГ)

52% (ЭГ)
44% (КГ)

20% (ЭГ)
42% (КГ) - -

Оригинальность 52% (ЭГ)
48% (КГ)

72% (ЭГ)
52% (КГ)

48% (ЭГ)
52% (КГ)

38% (ЭГ)
48% (КГ) - -

Разработанность 28% (ЭГ)
36% (КГ)

48% (ЭГ)
42% (КГ)

64% (ЭГ)
48% (КГ)

52% (ЭГ)
44% (КГ)

8% (ЭГ)
16%(КГ)

-
14% (КГ)

Вербальная креа-
тивность (ориги-
нальность)

-
-

48% (ЭГ)
2% (КГ)

68% (ЭГ)
64%

52% (ЭГ)
76% (КГ)

32% (ЭГ)
36% (КГ

-
32% (КГ)

Вербальная кре-
ативность (уни-
кальность)

-
-

4% (ЭГ)
2% (КГ)

32% (ЭГ)
28% (КГ)

92% (ЭГ)
30% (КГ)

68% (ЭГ)
70% (КГ)

4% (ЭГ)
68% (КГ)

Таким образом, целенаправленное и си-
стемное формирование креативной образо-
вательной среды в процессе обучения ино-
странному языку студентов неязыковых 
специальностей призвано обеспечить спо-
собность и готовность студентов к после-

дующему их творческому саморазвитию и 
самоопределению как в личностном, так и 
профессиональном плане, а также выстра-
иванию индивидуального маршрута само-
совершенствования в целом, и в области 
иностранных языков, в частности. 
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Аннотация
Автором статьи представлена ретроспектива трансформации наставнической дея-

тельности от VIII–IX вв. до настоящего времени. Сегодня, в условиях мира VUKA (англ. 
volatility – нестабильность,uncertainty – неопределенность, complexity – сложность, 
ambiguity – неоднозначность), наставничество рассматривается как один из наиболее 
эффективных, экономически выгодных и популярных инструментов профессиональ-
ного роста и развития педагогических кадров. Существующее разнообразие форматов 
наставнической деятельности подтверждает реальную необходимость трансформации 
разрозненных элементов имеющихся на сегодня данных в единую систему соподчинён-
ных групп. В основе авторской классификации лежат следующие категории: результатив-
ность деятельности, направление профессионального развития, рамочные основания для 
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осуществления деятельности, содержание наставнической деятельности, уровень реали-
зации наставнической деятельности, формат взаимодействия участников, их количество. 
Предложенная авторская классификация наставнической деятельности окажет практи-
ческую помощь в трансформировании сложившихся подходов к пониманию процессов 
реализации наставнической деятельности.

Ключевые слова: наставник, наставляемый, наставническая деятельность, класси-
фикация, авторская классификация, классификационные категории, профессиональное 
развитие, профессиональные дефициты, учитель

Abstract
The author of the article presents a retrospective of the transformation of mentoring 

activities from the VIII-IX centuries to the present. Today, in the world of VUKA, mentoring 
is considered as one of the most effective, cost-effective and popular tools for professional 
growth and development of teaching staff. The existing variety of mentoring formats confirms 
the real need to transform the disparate elements of the data available today into a single system 
of subordinate groups. The author's classification is based on the following categories: the 
effectiveness of activities; the direction of professional development; the framework for the 
implementation of activities; the content of mentoring activities; the level of implementation 
of mentoring activities; the format of interaction of participants, their number. The proposed 
author's classification of mentoring activities will provide practical assistance in the rule-
making activities of educational organizations of all levels and types, assistance in transforming 
existing approaches to understanding the processes of implementing mentoring activities.

Keywords: mentor, mentored, mentoring, classification, author's classification classification 
categories, professional development, professional deficits, teacher

Непрерывное развитие кадрового по-
тенциала, рост профессионального мастер-
ства педагогических работников в услови-
ях мира VUKA являются приоритетными 
направлениями, обеспечивающими реали-
зацию заявленных нацпроектом целевых 
ориентиров образования: вхождение Рос-
сии в число 10 ведущих стран мира по каче-
ству общего образования; воспитание гар-
монично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-
культурных традиций [4]. Особая роль в 
данном процессе отведена наставничеству. 
В литературе упоминания о наставниче-
стве появляются в VIII–IX вв., и за время 
своего существования суть наставнической 
деятельности неоднократно трансформи-
ровалась «от личностно ориентированно-
го, когда для наставника и наставляемого 
особое значение принимала эмоциональ-
ная и психологическая поддержка, для спе-
циалиста – создание мотивации и ситуации 

успеха, до формально-организационного, 
когда роль наставника сводилась к четко-
му планированию работы с наставляемы-
ми, и основное внимание уделялось про-
фессиональному становлению, развитию 
и совершенствованию» [2, с. 149]. 

В настоящее время регламентом, опре-
деляющим концептуально-методологиче-
ские основы категорий и понятий настав-
ничества, нормативное правовое обеспе-
чение наставнической деятельности, орга-
низационно-педагогические, методические 
и технологические механизмы реализации 
системы наставничества педагогических 
работников, стали методические рекомен-
дации по разработке и внедрению системы 
(целевой модели) наставничества педаго-
гических работников в образовательных 
организациях. Так, согласно методическим 
рекомендациям, наставничество рассма-
тривается как «универсальная технология 
передачи опыта, знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций 
и ценностей через неформальное взаимо-
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обогащающее общение, основанное на до-
верии и партнерстве» [6].

Обозначен и общий подход в определе-
нии участников наставнической деятель-
ности – это наставник и наставляемый. 
Наставник – это специалист, имеющий 
личный успешный опыт и навыки, позво-
ляющие вдохновить, поддержать и сопро-
вождать процессы самореализации и са-
мосовершенствования наставляемого. На-
ставляемый, в свою очередь, приобретает 
новый опыт, развивает необходимые навы-
ки и компетенции [6].

Взаимодействие между участниками на-
ставнической деятельности опирается на 
следующие принципы: добровольности, 
индивидуализации и персонализации, ва-
риативности, системности и стратегиче-
ской целостности.

Различными аспектами наставниче-
ской деятельности в разное время зани-
мались такие ученые, как Н.Д. Базарнова, 
С.Я. Батышев, А.А. Бродский, А.Р. Вайс-
бург, Е.М. Дорожкин, В.И. Загвязинский, 
С.И. Змеев, В.В. Краевский, М.В. Кла-
рин, А.А. Кузнецов, С.В. Масалимова,
М.И. Махмутов, М.В. Кларин, В.А. Сла-
стенин, И.И. Соколова, Н.М. Таланчук и 
др. Независимо от подходов, в работах 
авторов отмечается, что никакая другая 
форма профессионального развития не 
может быть настолько адресной и практи-
коориентированной. Данное исследование 
выполнено на анализе механизмов эффек-
тивных наставнических практик. Оно со-
держит анализ и обобщение публикаций по 
проблемам наставничества в образовании 
в 2016-2021 гг., опросы педагогов-практи-
ков и руководителей образовательных ор-
ганизаций Республики Татарстан.

Источником получения информации и 
эффективным инструментом решения про-
фессиональных затруднений, ликвидации 
дефицитов учителя, по результатам опро-
са, проведенного с 2015 по 2021 гг., стал 
Интернет: в 2015 г. так ответили 94,7% 
опрошенных; в 2016 г. – 95,1%; в 2017 г. – 

95,8%; в 2018 г. – 96,2%; в 2019 г. – 97,4%; 
в 2020 г. – 97,6% и в 2021 г. – 98,3%. Пред-
ставлены усредненные результаты опроса 
5762 респондентов – учителей образова-
тельных организаций без учета возрас-
та, стажа, места проживания, ментальных 
установок. Положительный эффект на-
ставнической деятельности отметили и 
98% руководителей образовательных орга-
низаций. Участники опроса отмечают, что 
созданные организациями дополнительно-
го профессионального образования элек-
тронные площадки научно-методического 
сопровождения так же эффективны, как 
помощь наставника. А сложившаяся в по-
следние два года эпидемиологическая об-
становка перевела взаимодействие настав-
ника и наставляемого в электронный фор-
мат. В связи с этим отмечается активное ис-
пользование новых форм «наставничества 
и его вариаций ‒ «баддинг» («buddying»), 
«быть тенью» («shadowing»), и, прежде 
всего, это связано с зеркальными нейро-
нами человека. Зеркальные нейроны пред-
ставляют собой нейроны головного мозга, 
которые возбуждаются как при выполне-
нии определенного действия, так и при на-
блюдении за выполнением этого действия 
другими» [3, с. 3]. Материалы учителей-
практиков, размещенные на электронных 
площадках, позволяют наблюдать за про-
фессиональной деятельностью успешного 
учителя. Подобные электронные площад-
ки аккумулируют лучшие практики, при 
этом стирают границы и время, обеспечи-
вая персонализацию траектории професси-
онального развития учителя, нуждающего-
ся в поддержке наставника. Электронная 
наставническая площадка – это экономи-
чески наиболее выгодный формат (настав-
ник при выполнении своих функций оста-
ется на рабочем месте). Следует отметить, 
что такой формат не исключает, а лишь до-
полняет традиционные методы наставни-
чества.

В работах более шестисот авторов, раз-
мещенных в системе Elibrary.ru за послед-
ние пять лет, представлены формы, мето-
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ды, практики реализации наставнической 
деятельности в образовательных органи-
зациях. На основе анализа материалов по 
проблемам наставничества в образовании 

нами была создана укрупненная класси-
фикация наставнической деятельности в 
период профессионального становления, 
роста и развития (рис. 1). 

Рис. 1. Авторская модель укрупненной классификации

Основу предлагаемой авторами укруп-
ненной классификации составляют следу-
ющие категории:

– результативность деятельности;
– направление профессионального раз-

вития;
– рамочные основания для осуществле-

ния деятельности;
– содержание наставнической деятель-

ности;
– уровень реализации наставнической 

деятельности;
– формат взаимодействия участников;
– количество участников.
Наставническая деятельность вне за-

висимости от уровня, форм и других ха-
рактеристик делится на продуктивную и 
непродуктивную. К сожалению, следует 
отметить, что непродуктивное наставни-

чество, когда взаимодействие наставника и 
наставляемого не приносит значительной 
пользы или не дает ощутимых результа-
тов, не является столь уж редким явлением. 
Причиной его может быть такое явление, 
как отсутствие следующих важных качеств 
наставника:

 − эмоциональный интеллект; 
 − эффективная коммуникация;
 − педагогический такт; 
 − готовность к сотрудничеству; 
 − способность решать нестандартные 

задачи [1, с. 16] и др. 
Непродуктивное наставничество в пред-

ставленной классификации является тупи-
ковой ветвью, так как неважно, какие формы, 
методы, направления взаимодействия были 
использованы, если они не приносят резуль-
тата и не имеют практического интереса. 
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Продуктивная наставническая деятель-
ность представлена в двух направлениях: 
горизонтальном и вертикальном. Горизон-
тальный уровень позволяет осуществлять 
профессиональную адаптацию и профес-
сиональное развитие в рамках определен-
ного уровня квалификации, преодоления 
профессиональных кризисов или удовлет-
ворения личной инициативы наставляемо-
го. Адаптивное наставничество призвано 
решать социально-методические проблемы 
на институциональном, муниципальном, 
реже региональном уровнях. Адаптивное 
наставничество в большей степени ориен-
тировано на молодых специалистов, но не 
исключает и деятельности, направленной 
на педагога с большим профессиональным 
опытом, оказавшегося в ситуации неспо-
собности справиться с профессиональны-
ми обязанностями – данный вид наставни-
чества мы рассматриваем как кризисное. 
Ярким примером демонстрации такого на-
ставничества стал период перехода учите-
лей на вынужденный дистанционный фор-
мат работы. 

Адаптивное наставничество может осу-
ществляться на основании личной ини-
циативы наставляемого, либо формально 
– на основании приказа образовательной 
организации, муниципального района. 
В качестве примера адаптивного настав-
ничества для молодых педагогов на реги-
ональном уровне можно рассматривать 
проект «Учитель 2.0», реализованный в 
Республике Татарстан [5, с. 215]. Цифрови-
зация образовательной среды (компьютеры, 
интерактивное оборудование, электронное 
лабораторное оборудование, современные 
средства телекоммуникации в ковидный 
период, участие в профессиональном кон-
курсе и др.) стала одной из причин кризиса 
в профессиональной деятельности опыт-
ных педагогов.

Сопровождающее наставничество ори-
ентировано на адресную поддержку, лик-
видацию профессиональных дефицитов, а 
также развитие профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных стан-
дартов и квалификационных требований. 
Сопровождающее наставничество реша-
ет профессионально-компетентностные 
проблемы наставляемого на институцио-
нальном, муниципальном и региональном 
уровнях. Особое место в этом процессе от-
водится выпускающим кафедрам органи-
заций высшего образования.

Вертикальное наставничество ориенти-
ровано на профессиональное развитие и 
совершенствование. Оно характеризуется 
переходом на следующий профессиональ-
ный (квалификационный) уровень. Раз-
вивающее наставничество исключительно 
инициативно и осуществляется на основе 
реализации индивидуальных професси-
ональных маршрутов, выстроенных на 
основе стратегического или тактического 
планирования. Стратегические маршру-
ты выстраиваются, когда для достижения 
целевых ориентиров у подопечного от-
сутствует необходимый уровень ресурсов. 
Тактические маршруты направлены на до-
стижение конкретной цели, решение «то-
чечной» ситуации. Развивающее настав-
ничество может быть реализовано и через 
участие в проектах на различных уровнях 
(региональном, межрегиональном, обще-
российском). Одним из направлений де-
ятельности площадки, обеспечивающей 
вертикальное наставничество, является 
проект, реализуемый под руководством 
РАО «Региональная система организации 
наставничества педагогических и руково-
дящих кадров на основе сетевого взаимо-
действия» [5, с. 212], портал сопровожде-
ния развития профессиональных компе-
тенций и др. 

Экспертное наставничество можно рас-
сматривать как «наставничество для на-
ставника», оно осуществляется путем кон-
сультационной поддержки или оценки ре-
зультатов профессиональной деятельности.

Вертикальное наставничество направ-
лено на решение интегративно-полипро-
фессиональных проблем наставляемого. 
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Данная категория наставничества реализу-
ется на региональном, межрегиональном, 
общероссийском, международном уров-
нях. Если до 2019 г. у различных авторов 
выделялось наставничество, реализуемое 
в электронном формате, то в результате 
действия COVID-ситуации электронный 
формат взаимодействия мы рассматриваем 
как норму, используемую на всех уровнях, 
начиная с институционального (в период 
социальной самоизоляции). Нами пред-
намеренно не используется расширенная 
детализация форматов взаимодействия, 
так как технологизация процессов в обра-
зовании на основе современных средств 
телекоммуникации стирает расстояния и 
границы. На современном этапе все чаще 
используются именно электронный либо 
гибридный форматы организации взаи-
модействия. Большой популярностью для 
организации взаимодействия пользует-
ся социальная сеть «ВКонтакте», которая 
предоставляет возможность выкладывать 
необходимые материалы, проводить опро-
сы, обсуждения, создавать закрытые меро-
приятия, вести прямую трансляцию и др. 

По той же причине не используется рас-
ширенная детализация количества участ-
ников процесса. Так, процессы цифрови-

зации, охватившие все сферы нашей де-
ятельности, и применяемые технологии 
позволяют объединять любое количество 
участников, а впоследствии определять 
методы и приемы, которые будут исполь-
зованы.

Предложенная автором укрупненная 
классификация наставнической деятель-
ности опирается на семь ключевых катего-
рий, а именно: результативность, направ-
ление, основания, содержание деятельно-
сти и количество участников, задейство-
ванных в наставнической деятельности. 
Данная классификация не претендует на 
полноту охвата всего разнообразия суще-
ствующих форм, методов, уровней и кон-
туров, количественных и качественных 
категорий наставнической деятельности. 
Она может дополняться и трансформиро-
ваться с учетом новых результатов иссле-
дований по данному вопросу. Предложен-
ная авторская классификация наставниче-
ской деятельности окажет практическую 
помощь в нормотворческой деятельности 
образовательных организаций всех уров-
ней и типов, содействие в трансформиро-
вании сложившихся подходов к понима-
нию процессов реализации наставниче-
ской деятельности на современном этапе.

Список литературы
1. Блинов, В. И. Наставничество в образовании : нужен хорошо заточенный инстру-

мент / В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина, И. С. Сергеев // Профессиональное образование и 
рынок труда. – 2019. – № 3. – С. 4–18. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39244834 
(дата обращения: 07.02.2022). – Текст: электронный.

2. Источники исследования о педагогическом прошлом : интерпретация проблем и 
проблемы интерпретации : сборник научных трудов Международной научно-практиче-
ской конференции : Первые Международные историко-педагогические чтения Института 
«Высшая школа образования» ФГБОУ ВО «Московский педагогический государствен-
ный университет»; г. Москва, 20–21 сентября 2019 г.; Науч. ред. М. В. Богуславский; 
отв. ред. М. А. Гончаров. – Москва : МПГУ, – 2019. – 816 с. – URL: https://www.elibrary.
ru/download/elibrary_38969862_67143685.pdf (дата обращения: 07.02.2022). – Текст: элек-
тронный.

3. Локтюхина, Н. В. Развитие системы наставничества : российский и зарубежный 
опыт / Н. В. Локтюхина, У. А. Назарова, С. В. Шабаева // Непрерывное образование : 
XXI век; Петрозав. гос. ун-т; разраб. и тех. поддержка РЦ НИТ ПетрГУ; гл. ред. Т. А. Ба-
бакова. – Петрозаводск, 2019. – Выпуск 4 (28). – C. 1–16. – URL: https://www.elibrary.ru/



87Вестник НЦ БЖД №2(52), 2022 87

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

item.asp?id=42391014 (дата обращения: 08.02.2022). – Текст: электронный.
4. Нацпроект «Образование» : как организовать наставничество в школе. – 2018. – 

URL: https://usnd.to/24Sb (дата обращения: 9.02.2022). – Текст: электронный. 
5. Нугуманова, Л. Н. Проект Наставничество для педагогических и руководящих 

кадров на основе сетевого взаимодействия : основные результаты / Л. Н. Нугуманова, 
Г. А. Шайхутдинова, Т. В. Яковенко // Современное образование : актуальные во-
просы и инновации. – 2019. – № 4. – С. 210–217. – URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=42477537 (дата обращения: 08.02.2022). – Текст: электронный.

6. Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразова-
тельным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессио-
нального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом меж-
ду обучающимися: распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 
от 25 декабря 2019 года № Р-145 // Электронный фонд правовых и нормативно-техни-
ческих документов : официальный сайт. – URL: https://docs.cntd.ru/document/564232795 
(дата обращения: 07.02.2022). – Текст: электронный. 

References
1. Blinov V.I., Еsenina Е.Yu., Sergeev I.S. Nastavnichestvo vobrazovanii: nuzhen 

khorosho zatochennyi instrument [Mentoring in education: a well-honed tool is needed]. 
Professional`noe obrazovanie i rynok truda. 2019; (3): 4-18. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=39244834 (accessed: 07.02.2022). (In Russian).

2. Istochniki issledovaniya o pedagogicheskom proshlom: interpretatsiya problem i 
problem interpretatsii: sbornik nauchnykh trudov Mezhdunarodnaoi nauchno-prakticheskoi 
konferentsii: Pervye Mezhdunarodnye istoriko-pedagogicheskie cheniya Instituta «Vysshei 
shkoly obrazovaniya» FGBOU VO «Moskovskii pedagogicheskii gosudarstvennyi universitet» 
(Moskva 20–21 sentyabrya 2019 g.) [Sources of research on the pedagogical past: interpretation 
of problems and problems of interpretation: collection of scientific papers of the International 
Scientific and Practical Conference: The First International Historical and Pedagogical 
Readings of the Institute «Higher School of Education» of the Moscow Pedagogical State 
University (Moscow, September 20-21, 2019)]. Nauch. red. M.V. Boguslavskii; otv. red. 
M.A. Goncharov. Moskova: MGPU, 2019. 816 p. URL: https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_38969862_67143685.pdf (accessed: 07.02.2022). (In Russian).

3. Loktyukhina N.V.,  Nazarova U.A., Shabaeva S.V. Razvitie sistemy nastavnichestva: 
rossiiskii i zarubezhnyi opyt [Development of the mentoring system: Russian and foreign 
experience]. Nepreryvnoe obrazovanie: XXI vek. Petrozav. gos. un-t; razrab. i tekh. podderzhka 
RTs NIT PetrGU; gl. red. T. A. Babakova. Petrozavodsk, 2019; 4(28): 1-16. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=42391014 (accessed: 08.02.2022). (In Russian).

4. Nazproekt «Obrazovanie»: kak organizovan` nastavnichestvo v shkole [National 
project «Education»: how to organize mentoring at school]. 2018. URL: https://usnd.to/24Sb 
(accessed: 9.02.2022). (In Russian).

5. Nugumanova L.N., Shaikhudinova G.A., Yakovenko T.V. Proekt Nastavnichestvo dlya 
pedagogicheskikh i rukovodyzshchikh kadrov na osnove setevogo vzaimodeistviya: osnovnye 
rezul`taty [Mentoring project for pedagogical and managerial personnel based on network 
interaction: main results]. Sovremennoe jbrazovanie: actual`nye voprosy i innovazii. 2019; 
(4): 210-217. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42477537 (accessed: 08.02.2022). 
(In Russian).



88 Вестник НЦ БЖД №2(52), 202288

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

6. Ob utverzhdenii metodologii (zelevoi modeli) nastavnichestva obuchayushchikhsya 
dlya organizatsii, osushchestvlyayushchikh organizatel`nuyu deyatel`nost` po 
obshcheobrazovatel`nym, dopolnitel`nym obshcheobrazovatel`nym i programmam srednego 
professional`nogo obrazovaniya, v tom chisle s primeneniem luchshikh praktik obmena 
opytom mezhdu obuchayushchimisyz: rasporyazhenie Ministerstva prosvesheniya Rossiiskoi 
Federazii ot 25 dekabrya 2019 goda № Р-145 [On approval of the methodology (target model) 
of mentoring students for organizations engaged in educational activities in general education, 
additional general education and secondary vocational education programs, including the use 
of best practices for the exchange of experience between students: Order of the Ministry of 
Education of the Russian Federation of December 25, 2019 № P-145]. Elektronnyi format 
pravovykh i normativno-tekxnicheskikh dokumentov: ofitsalnyi sait. URL: https://docs.cntd.
ru/document/564232795 (accessed: 07.02.2022). (In Russian).

УДК 378
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Шавалеев А.Ф., преподаватель кафедры 
тактико-специальной и огневой подготовки 
ФГКОУ ВО «Казанский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», г. Казань, Россия;  
ORCID: 0000-0002-9903-0976;
E-mail:  gidro_ith@mail.ru

Получено 12.01.2022, 
после доработки 25.01.2022.
Принято к публикации 16.02.2022.

TARGETS FOR HUMANITARIAN 
TRAINING IN HIGHER EDUCATION 

SYSTEM

Shavaleev A.F., lecturer at the Department of 
Tactical, Special and Fire Training, Kazan Law 

Institute, Kazan, Russia;
ORCID: 0000-0002-9903-0976;

E-mail: gidro_ith@mail.ru

Received 12.01.2022, 
after completion 25.01.2022. 

Accepted for publication 16.02.2022.

Шавалеев, А. Ф. Целевые ориентиры гуманитарной подготовки в системе высшего об-
разования / А. Ф. Шавалеев // Вестник НЦБЖД. – 2022. – № 2 (52). – С. 88–94.

Shavaleev A.F. Targets for humanitarian training in higher education system. Vestnik NCBŽD. 
2022; (2): 88-94. (In Russ.)

Аннотация
В статье актуализируется задача поиска целевых ориентиров гуманитарной подготов-

ки студентов вуза. Обозначена проблема баланса  естественнонаучных и гуманитарных 
учебных дисциплин в высшей школе, решение которой сопряжено с оптимизацией содер-
жания высшего образования. В контексте изучения целевых характеристик гуманитарной 
подготовки проанализирован ряд диссертационных исследований, посвященных изуче-
нию данных вопросов. Охарактеризованы основные противоречия понятийно-термино-
логического аппарата гуманитарной подготовки, детерминирующие методологические 
просчеты в педагогических исследованиях. Раскрыта и критически осмыслена тенденция 
к обобщению семантики терминов «гуманизация» и «гуманитаризация», затрудняющая 
восприятие всего дальнейшего понятийного ряда в данной области. В качестве реальных 
и достижимых целевых ориентиров гуманитарной подготовки студентов представлены 
общекультурные (универсальные) компетенции, раскрываемые в федеральных государ-
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ственных образовательных стандартах высшего образования.
Ключевые слова: гуманитарная подготовка, студент вуза, целевые ориентиры
Abstract
The article updates the task of finding targeted guidelines for humanitarian training of 

university students. The problem of the balance of natural science and humanities in higher 
education is identified, the solution of which involves the optimization of the content of higher 
education. In the context of the study of the targeted characteristics of humanitarian training, a 
number of dissertation studies on these issues have been analyzed. The main contradictions of the 
conceptual and terminological apparatus of humanitarian training, determining methodological 
miscalculations in pedagogical research, are described. The tendency to generalize the semantics 
of the terms «humanization» and «humanitarization», which makes it difficult to perceive the 
entire further conceptual series in this field, has been revealed and critically understood. The 
general cultural (universal) competencies disclosed in the federal state educational standards 
of higher education are presented as real and achievable targets for humanitarian training of 
students.

Keywords: humanitarian training, university student, target guidelines

Сегодня обязательным и неотъемлемым 
компонентом высшего образования являет-
ся гуманитарная подготовка, содержание 
которой существенно варьируется в соот-
ветствии с особенностями той или иной 
профессии. Для технических специально-
стей ее объем традиционно невысок и пред-
полагает изучение только базовых гумани-
тарных предметов: философии, истории, 
иностранного языка и др. В гуманитарных 
вузах наблюдается противоположная си-
туация и количество естественнонаучных 
дисциплин в реализуемых учебных планах 
невелико. Например, в учебном процессе 
образовательных организаций МВД России 
доля естественнонаучных учебных дисци-
плин занимает только около 10% бюджета 
зачетных единиц, отводимых на весь пери-
од профессиональной подготовки, поэтому 
выпускаемые этими вузами юристы обо-
снованно считаются специалистами гума-
нитарного профиля.

Но всегда ли гуманитарная подготовка 
соответствует своему наименованию и эф-
фективно решает возложенные на нее зада-
чи, способствуя формированию и развитию 
гуманных свойств личности? Безусловно, 
нет, поскольку среди всех представителей 
профессий типа «человек-человек» мож-
но встретить немало случаев проявления 

агрессии, нетерпимости и безнравствен-
ности, что явно свидетельствует о серьез-
ном расхождении между декларируемыми 
целевыми ориентирами гуманитарной под-
готовки и способами ее осуществления в 
образовательной практике.

Более того, следует констатировать, что 
в педагогике, несмотря на достаточный 
багаж фундаментальных и прикладных 
научных исследований, проблема гумани-
тарной подготовки на уровне высшей шко-
лы не является окончательно решенной. В 
научной печати продолжаются дискуссии 
о формах, методах, способах осуществле-
ния гуманитарной подготовки, об оценке и 
повышении ее результативности и т.д. При 
этом не меньшую озадаченность ученых 
вызывают и наиболее важные вопросы гу-
манитарной подготовки, такие как ее сущ-
ность и предназначение. Изучение даже 
нескольких работ по данной проблематике 
позволяет констатировать широкую пали-
тру мнений исследователей в понимании 
целевых ориентиров гуманитарной подго-
товки в системе высшего образования, ко-
торыми, по мнению тех или иных авторов, 
являются мировоззрение, культура, лич-
ностные качества, компетенции и т.д.

Увы, в наши дни семантическая вариа-
тивность присуща всем без исключения на-
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правлениям педагогических исследований, 
что негативно отражается на их результа-
тах и в целом существенно снижает статус 
данной науки, степень неопределённости 
которой стремительно нарастает.  Возмож-
но, именно поэтому становится возможной 
ситуация, когда целью гуманитарной под-
готовки, по мнению различных ученых, 
являются столь различные аспекты пси-
хической жизни человека, относящиеся к 
его потребностно-мотивационной сфере, 
характеру, опыту и проч. 

Даже на уровне докторских исследова-
ний по педагогике, посвященных пробле-
ме гуманитарной подготовки, ее цель не 
всегда очевидна, конкретна и достижима 
в образовательном процессе вузов. Так, в 
диссертации М.А. Абрамовой (2004) отме-
чается, что гуманитарная подготовка имеет 
конечной целью формирование целостного 
мировоззрения, социализации и инкуль-
турации личности [1]. В этом определе-
нии понятия «гуманитарная подготовка» 
отсутствует не только равнообъемность, 
но и совместимость используемых преди-
катов, представляющих собой разноуров-
невые и взаимопересекающиеся явления 
и процессы, трактовка которых также не 
отличается надежностью. Известно, что 
мировоззрение представляет собой «систе-
му усвоенных человеком представлений и 
понятий о мире и его закономерностях, об 
окружающих человека явлениях, природе 
и обществе [7], и уже только поэтому оно 
не может являться целью исключительно 
гуманитарной подготовки, предполагая 
формирование и системы естественнона-
учных знаний. Кроме того, различают обы-
денное, религиозное и научное виды миро-
воззрения, где первое и вовсе не предпола-
гает какую-либо подготовку и базируется 
на житейских наблюдениях человека. Еще 
более спорным является использование 
М.А. Абрамовой при трактовке цели гума-
нитарной подготовки понятия «социализа-
ция», являющегося, по сути, стихийным и 
неуправляемым процессом, априори про-
исходящим без участия педагога. Каким 

же образом может осуществляться гумани-
тарная подготовка, если социализация не 
имеет ни цели, ни содержания, ни направ-
ления? Наконец, не меньшую озабочен-
ность вызывает обращение автора данной 
трактовки к довольно неустоявшемуся по-
нятию инкультурации личности, семантика 
которого также сложна и вариативна.

В другой диссертации на соискание уче-
ной степени доктора педагогических наук 
видение целевых ориентиров гуманитар-
ной подготовки, напротив, неоправданно 
ограничено, и В.Я. Гожиков (2013) в узком 
смысле понимает под ней гуманитариза-
цию и гуманизацию образовательного про-
цесса, обеспечивающего формирование 
личности выпускника военного вуза [3]. 
Конечно, гуманитаризация и гуманизация 
образовательного процесса, где одно явля-
ется компонентом другого, способствуют 
гуманитарной подготовке, насыщая ее со-
ответствующим содержанием, но уравни-
вание этих процессов представляется весь-
ма дискуссионным. Это разнородные поня-
тия, синонимизация которых наполняет их 
новым и неверным смыслом, когда гумани-
таризация и гуманизация вместо факторов 
и условий становятся элементами учеб-
но-воспитательного процесса, являюще-
гося основным механизмом гуманитарной 
подготовки. На практике же сами по себе 
процессы гуманитаризации и гуманизации 
взаимодействуют с субъектами образова-
тельного процесса в лучшем случае лишь 
опосредованно, через результаты, реализо-
ванные в нормативной и учебно-методиче-
ской документации.

В целом, тенденция к обобщению смыс-
лового значения слов, базирующихся на 
понятиях гуманизации и гуманитаризации 
характерна для многих педагогических ис-
следований, страдающих непоследователь-
ностью, необъективностью и размытостью 
понятийно-терминологического аппарата. 
Морфологическая близость этих понятий 
порождает ложную иллюзию их семан-
тического единства, следствием которой 
являются возникновение терминологиче-
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ских, а затем и методологических просче-
тов в научных поисках.

Например, Г.А. Жданова в своем дис-
сертационном исследовании приводит та-
кое определение гуманитаризации: «Это 
педагогический процесс, в котором систе-
ма организационных, методологических, 
психолого-педагогических мер направлена 
на проникновение гуманистических и гу-
манитарных идей в естественнонаучное, 
гуманитарное и техническое знание» [5]. 
Как несложно заметить, здесь гуманита-
ризация тавтологично определяется через 
словосочетание «гуманитарные идеи», что 
уже не может явиться убедительным. Кро-
ме того, в этом определении гуманизация 
и гуманитаризация рассматриваются как 
рядоположенные и однородные явления, 
хотя они таковыми не являются. Отождест-
вление процессов гуманизации и гума-
нитаризации может объясняться тем, что 
данные понятия, как справедливо отмечает 
Е.Ю. Ромашина, претерпели длительную 
семантическую эволюцию [8]. Тем не ме-
нее, изначальный смысл этих слов не по-
терян, и гуманизация чаще всего ассоции-
руется с признанием человеческой жизни 
как высшей ценности, уважительным от-
ношением, заботой о человеке и т.п. Под 
гуманитаризацией же понимается насыще-
ние образовательного процесса знаниями о 
человеке, обществе, культуре, что связано 
с внедрением соответствующих учебных 
дисциплин. В связи с этим гуманизация 
и гуманитаризация не могут являться со-
ставляющими гуманитарной подготовки и 
должны рассматриваться лишь в качестве 
ее факторов. 

Возвращаясь к основной тематике ста-
тьи, хотелось бы подчеркнуть, что на уров-
не кандидатских исследований в качестве 
целевых ориентиров гуманитарной под-
готовки в системе высшего образования 
другими авторами также предлагаются 
гуманитарное сознание (В.Е. Голомин, 
2003), профессиональное становление и 
кругозор (Е.В. Булгакова, 2005), гумани-

тарная культура (Н.А. Королева, 2006).
А в периодической научной печати можно 
встретить даже явно не согласующиеся с 
предметом изучения варианты описания 
целей гуманитарной подготовки в вузе, та-
кие как повышение уровня правовой куль-
туры [6], воспитание культурного человека 
[2], формирование профессиональных и 
нравственных качеств личности [4] и др. 

Разумеется, все то, о чем говорят все эти 
исследователи, имеет прямое отношение 
к гуманитарной подготовке, но, вместе с 
тем, отображает лишь отдельные и несу-
щественные аспекты данного вопроса, ши-
рота которого соизмерима с практически 
бесконечным объемом знаний всех наук о 
человеке, требующим столь же обширных 
понятий для описания его целевых харак-
теристик. Гуманность, воспитанность, 
культура – вот далеко не полный перечень 
других возможных представлений о цели 
гуманитарной подготовки в вузе, столь же 
безграничных и абстрактных, а потому и 
малопригодных в реальной педагогиче-
ской практике высшей школы. 

Одним из основных требований при 
определении любых целей в педагогике 
является их достижимость, обусловлива-
ющая реализацию важнейшего  принципа 
целесообразности педагогической деятель-
ности. При постановке цели гуманитарной 
подготовки также необходимо осознавать 
и основное предназначение профессио-
нального образования (овладение профес-
сией), четко представлять его временные 
рамки, долю гуманитарных дисциплин в 
нормативной документации вуза и т.д. Се-
рьезного анализа уже только этих предпо-
сылок будет достаточно, чтобы убедить-
ся в невозможности достижения многих 
вышеобозначенных целей гуманитарной 
подготовки в современной двухуровневой 
системе высшего образования. Именно по-
этому, не умаляя ведущей роли и значения 
гуманитарной подготовки для личностного 
развития студентов вузов, необходимо ви-
деть в качестве ее цели более конкретные 



92 Вестник НЦ БЖД №2(52), 202292

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

и осязаемые результаты образовательного 
процесса, доступные к освоению будущи-
ми бакалаврами и магистрами.

Необходимо отметить, что такие резуль-
таты не только разработаны, но и уже давно 
закреплены на государственном уровне в 
форме обязательных требований, предъяв-
ляемых к основным образовательным про-
граммам вузов. Речь ведется о федеральных 
государственных образовательных стан-
дартах, каждый из которых содержит пере-
чень формируемых студентами в ходе по-
лучения профессионального образования 
общепрофессиональных, профессиональ-
ных и общекультурных или универсальных 
компетенций. Среди этих компетенций как 
раз последняя группа и может исполнять 
роль тех самых целевых ориентиров, ха-
рактеризующих результаты гуманитарной 
подготовки в вузе. Эта группа компетен-
ций описывает аналитические, коммуни-
кативные, межкультурные, саморегуля-
ционные и другие  способности, развитие 
которых возможно только в ходе изучения 
гуманитарных дисциплин. Они конкретны, 
достаточны, разнообразны и в своей со-
вокупности вполне соответствуют совре-
менным представлениям о гуманитарной 
подготовке студентов. С незначительными 
изменениями эти компетенции присут-
ствуют во всех образовательных стандар-
тах бакалавриата и магистратуры, опре-
деляя единые требования в вышеобозна-
ченных вопросах для выпускников вузов. 

За редким исключением формирование 
универсальных компетенций предусматри-
вается в рабочих программах, изучаемых 
в вузах учебных дисциплин гуманитарно-
го цикла. Например, освоение философии 
способствует формированию у студентов 
такой универсальной компетенции, как 
способность к осуществлению поиска, 
критическому анализу и синтезу инфор-
мации, а также применению системного 
подхода для решения поставленных задач. 
Эта же дисциплина, наряду с культуроло-
гией, направлена на формирование другой 

универсальной компетенции, связанной со 
способностью к адекватному восприятию 
межкультурного многообразия общества и 
пониманию объективных предпосылок су-
ществования различных культурных тради-
ций. При изучении родного и иностранно-
го языков у студентов формируется другая 
универсальная компетенция, заключающа-
яся в развитии способности к различным 
видам коммуникации как с соотечествен-
никами, так и с представителями иных го-
сударств. Изучение в рамках бакалавриата 
истории позволяет студентам овладеть еще 
одной универсальной компетенцией, пред-
полагающей дальнейшее совершенствова-
ние способности к управлению своим вре-
менем и построению личной траектории 
саморазвития.

Несомненно, все возможности гумани-
тарной подготовки человека как непрерыв-
ного процесса освоения им гуманитарного 
знания не исчерпываются данными компе-
тенциями, поскольку она может осущест-
вляться в течение всего жизненного пути 
человека. Но для профессионального об-
разования, ограниченного сравнительно 
небольшими временными рамками, яс-
ное видение этих компетенций позволяет 
определить наиболее важные для высшей 
школы ориентиры гуманитарной подготов-
ки студентов. Дальнейшая разработка на 
основе этих компетенций плановой и про-
граммной документации вузов гарантирует 
их освоение студентами в ходе успешного 
прохождения ими промежуточной и ито-
говой аттестации, образующей целостный 
механизм контроля результатов гуманитар-
ной подготовки.  

Таким образом, можно сделать ряд вы-
водов:

– вопросы гуманитарной подготовки 
студентов вуза всегда будут являться кра-
еугольным камнем высшей школы, стре-
мящейся к поиску оптимального баланса 
между естественнонаучным и гуманитар-
ным знанием в содержании образования;

– несовершенство понятийно-термино-
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логического аппарата гуманитарной подго-
товки выступает важнейшей предпосылкой 
неоднозначного понимания и абстрактно-
сти ее целевых характеристик; 

– в качестве целевых ориентиров гума-
нитарной подготовки в системе высшего 

образования необходимо рассматривать 
представленные в образовательных стан-
дартах универсальные или общекультур-
ные компетенции, формирование которых 
возможно только при изучении гуманитар-
ных дисциплин. 
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Аннотация
Коронавирусная инфекция COVID-19 является актуальной проблемой национальной 

безопасности, и ее вакцинопрофилактика – это первоочередная задача, стоящая перед ор-
ганами здравоохранения и всем обществом. Целью исследования явилось изучение отно-
шения студентов к вакцинации от COVID-19. Проведено социологическое исследование 
у 260 студентов, обучающихся на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» Тверского 
государственного университета. Анкетирование позволило изучить отношение студен-
тов к вакцинопрофилактике, выявить причины отказа от прививок. Отказ молодых людей 
от прививок остается серьезной проблемой вакцинации. Требуется большая просвети-
тельская и организационная работа по мотивации молодого поколения к вакцинации от 
COVID-19.

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, вакцинопрофилактика, корона-
вирусная инфекция, студенты

Abstract
Coronavirus disease (COVID-19) is a burning national security issue. Vaccinal prevention 

is the most important task for the health authorities and the society itself. Our research aimed 
to study students’ attitude towards vaccination against COVID-19. We surveyed 260 students 
from the «Life Safety» Department, Tver State University. Thanks to the survey, we studied the 
students’ attitude towards vaccinal prevention and found out the reasons for their refusal to get 
vaccinated. This refusal remains a serious problem of vaccination. To encourage young people 
to get vaccinated against COVID-19, we have to carry out sufficient outreach and organizational 
activities.

Keywords: Life safety, vaccinal prevention, coronavirus infection, students

Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности в современном обществе стано-
вится все более актуальной и многогранной 
проблемой. Возрастание риска стихийных 
бедствий и техногенных катастроф, ухуд-
шение экологической обстановки, появле-
ние новых опасностей, в том числе и новой 
коронавирусной инфекции, заставляют пе-
ресмотреть отношение к проблемам безо-
пасности различных сторон жизнедеятель-
ности человека [1].

В настоящее время коронавирусная ин-
фекция COVID-19 является самой значи-
мой проблемой не только здравоохранения, 
но и национальной безопасности, как в на-
шей стране, так и во всем мире. Мы живем 
в условиях чрезвычайной биологической 
ситуации. В этих условиях задача вуза в 
рамках дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» (далее – БЖД) – сфор-

мировать у студентов устойчивую модель 
безопасного поведения как основы про-
филактики распространения опасного за-
болевания. Это связано с тем, что в связи 
с различными мутациями вируса уязвимой 
частью населения становятся и лица моло-
дого возраста. Официальной статистики по 
числу заболевших и привитых людей мо-
лодого возраста пока нет. Однако все чаще 
из официальных источников Министер-
ства здравоохранения РФ и Роспотребнад-
зора в СМИ можно услышать, что больше 
всего непривитых граждан РФ – это люди 
молодого возраста. На сегодняшний день 
вакцинопрофилактика рассматривается на 
международном уровне как наиболее до-
ступный, эффективный и экономически 
выгодный способ защиты здоровья насе-
ления от управляемых инфекций, один из 
инструментов общественного благополу-
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чия [2]. Поэтому проблема отношения мо-
лодого поколения к вакцинопрофилактике 
COVID-19 является актуальной и требует 
пристального внимания и изучения. 

Цель исследования – изучить отношение 
студентов к вакцинации от коронавирус-
ной инфекции, выявить причины отказа от 
прививок и дать рекомендации для разра-
ботки мероприятий по мотивации студен-
тов к вакцинированию как самому надеж-
ному способу защиты от COVID-19.

Для изучения отношения студентов к 
вакцинопрофилактике COVID-19 было 
проведено социологическое исследова-
ние в форме анонимного анкетирования. 
С этой целью была разработана анкета, ко-
торая содержала 8 вопросов, касающихся 
знания о путях распространения коронави-
русной инфекции, мерах ее профилактики 
и отношения студентов к вакцинации.

В анкетировании приняли участие 
260 студентов 1 курса различных факуль-
тетов университета, обучающихся на ка-
федре «Безопасность жизнедеятельно-
сти». Среди них 158 лиц женского пола и 
102 – мужского пола. Средний возраст 
респондентов составил 17,7 лет. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение

На первый вопрос «Знаете ли Вы 
пути распространения коронавирус-
ной инфекции?» положительно ответил 
241 (92,7%) человек, и только 19 (7,3%) 
человек ответили «Нет». При этом следует 
отметить, что на первом занятии по БЖД 
студентам было рассказано о новой опас-
ности, связанной с COVID-19. Возможно, 
это были отсутствующие студенты. 

Второй вопрос анкетирования касался 
мер профилактики, в котором было предло-
жено четыре ответа: ношение масок и ре-
спираторов, соблюдение санитарно-гигие-
нических требований, вакцинация и изоля-
ция больных. Студенты могли выбрать не-
сколько вариантов ответов. Абсолютно все 
респонденты считают профилактической 
мерой использование масок, респираторов 

и соблюдение санитарно-гигиенических 
правил. На вакцинацию указали только 
193 (74,2%) обучающихся, и 182 (70%) ре-
спондента считают профилактической ме-
рой изоляцию инфицированных. Анализ 
этих двух вопросов показал, что в целом 
студенты хорошо осведомлены о новой 
коронавирусной инфекции и путях ее про-
филактики, но 67 (25,8%) респондентов 
не считают вакцинацию профилактикой 
COVID-19 и, вернее всего, они окажутся в 
числе непривитых студентов.

Третий вопрос касался вакцинации са-
мих студентов, результат опроса оказался 
ожидаемым. Только 65 респондентов из 
260 опрошенных оказались вакцинирован-
ными. Остальные 195 респондентов от-
ветили «Нет». Практически все вакцини-
рованные студенты были привиты в июле 
и августе 2021 г., когда первоначально 
в СМИ прошла информация, что студенты 
вузов не будут допущены до очных заня-
тий. В то же время на платформе универ-
ситета была организована вакцинация для 
сотрудников и студентов. Следует отме-
тить, что из числа респондентов 56 (21,5%) 
человек были моложе 18 лет, и у них была 
официальная причина отказа от прививки. 
Поэтому процент непривитых следует рас-
считывать только из числа тех студентов, 
кому рекомендовалась вакцинация. Таким 
образом, соотношение вакцинированных и 
невакцинированных студентов составило 
31,9% и 68,1% соответственно (рис. 1).

Только вакцинированные респонденты 
(65 человек) должны были ответить на чет-
вертый вопрос «Планируете ли Вы ревак-
цинироваться?». Ответы разделились при-
близительно поровну: 34 человека сказали 
«Да» и 31 – «Нет».

Из этого следует вывод, что только по-
ловина студентов понимает значимость 
вакцинации и ревакцинации. Другая поло-
вина студентов не знает о сроках действия 
вакцины, а также и то, что вирус мутирует 
и, как результат, нет понимания о необхо-
димости ревакцинации.
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Рис. 1. Соотношение вакцинированных  и невакцинированных 
студентов 

Только невакцинированные студенты 
должны были ответить на пятый и шестой 
вопросы. Для выяснения причин отказа от 
вакцинации студентам был предложен пя-
тый вопрос с указанием причин отказа от 
прививки. При этом можно было указать 
несколько вариантов ответов. Как указыва-
лось выше, 21,5% студентов были моложе 
18 лет. Но они помимо возраста указыва-
ли и другие причины отказа от вакцина-
ции, такие как отрицательная информация 
в СМИ, боязнь нежелательной реакции на 
вакцину. Можно предположить, что и при 
достижении 18-летнего возраста они не 
будут вакцинироваться. У непривитых сту-
дентов основная причина отказа – это бо-
язнь нежелательной реакции на вакцину 
(90 респондентов или 46,2%) и неверие в 
действенность вакцины (58 респондентов 
или 29,7%). Достаточно большая часть 
студентов (32 человека или 16,4%) указа-
ли на то, что в СМИ много отрицательной 
информации о вакцинации от коронавирус-
ной инфекции. Кроме того, 6 (3,1%) сту-
дентов считают, что молодые не болеют, 
а 8 (4,2%) студентов – использование 
средств индивидуальной защиты дает им 
полную гарантию здоровья.

На шестой вопрос: «Что может заста-

вить Вас сделать прививку от COVID-19?» 
были предложены три варианта ответа: тя-
желая болезнь или смерть родных и близ-
ких людей, введение обязательной вакци-
нации для студентов вуза, разъяснения о 
пользе и безопасности вакцинирования. 
Ответы распределились следующим об-
разом. Из 195 непривитых студентов пер-
вый вариант ответа выбрали 27 (13,8%) 
человек. С обязательной вакцинацией со-
гласился 91 (46,7%) студент и 72 (36,9%) 
студента считают, что разъяснения о поль-
зе и безопасности вакцинирования смогли 
бы их убедить сделать прививку. Однако 
5 (2,6%) респондентов не согласились с 
предложенными ответами и указали свой 
вариант ответа, что ничто не может заста-
вить их сделать прививку (рис. 2). Анализ 
данных ответов показывает, что большин-
ство студентов спокойно отнесутся к обя-
зательной вакцинации, если того потребу-
ет эпидемиологическая ситуация в стране. 
Также свою роль может сыграть правильно 
организованная разъяснительная работа со 
студентами, которые чаще всего в жизни 
пользуются источником информации из 
Интернета, но она бывает недостоверной.
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Рис. 2. Причины, которые могут заставить студентов сделать прививку от 
COVID-19 (%)

Четвертая волна коронавирусной ин-
фекции в России оказалась самой тяжелой 
в плане высокой смертности среди насе-
ления. Поэтому седьмой вопрос в анкете 
был сформулирован следующим образом: 
«Изменилось ли Ваше отношение к вакци-
нации с момента начала четвертой волны 
COVID-19?»

34 (13,0%) студента ответили «Да, я 
сделал(а) прививку», 139 (53,5%) респон-

дентов ответили «Нет, не изменилось отно-
шение» и 87 (33,5%) респондентов выбра-
ли ответ «Сомневаюсь» (рис. 3). Из этих 
данных можно сделать вывод, что с боль-
шинством студентов предстоит серьезная 
разъяснительная работа, а 33,5% сомне-
вающихся студентов представляют значи-
тельный резерв для вакцинации, и им нуж-
но только помочь правильно определиться 
с выбором в пользу своей безопасности. 

Рис. 3. Отношение студентов к вакцинации с началом четвертой волны 
COVID-19 (%)

Ответы на восьмой вопрос «Планиру-
ете ли Вы вакцинироваться в ближайшее 
время?» позволяли определить перспек-
тиву вакцинации студентов на ближайшее 
время, многим из которых должно испол-
ниться 18 лет, сомневающихся студентов, 

а самое главное, будут ли вакцинироваться 
противники прививок. Анализ полученных 
данных показал, что большое число моло-
дых людей (139 человек или 71,3%) дали 
отрицательный ответ и только 56 (28,7%) 
из них ответили положительно.
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Результаты ответов на данный вопрос 
могут быть сигналом администрации вуза 
о принятии различных мер по организации 
прививочного процесса в университете и 
разъяснительной работы со студентами.

Таким образом, анализ проведенного 
нами исследования, в котором мы пытались 
выяснить отношение студентов к вакцино-
профилактике и причины отказа от приви-
вок, позволяет сделать следующие выводы:

1) отказ молодых людей от прививок 
остается серьезной проблемой вакцинации 
населения страны, при этом основная мас-
са студентов относится к колеблющимся 
гражданам;

2) существует достаточно высокая по-
требность в дополнительной достоверной 
информации по вопросам вакцинопрофи-
лактики. Это должна быть разъяснительная 
работа с обучающимися в каждой отдель-
ной учебной группе в рамках дисциплины 
БЖД с применением современных инте-
рактивных образовательных технологий;

3) в вузе должна быть разработана чет-
кая система мероприятий по мотивации 
студентов к вакцинированию.

К данным мероприятиям можно отнести:
– разъяснительную работу о пользе при-

вивок через учебные дисциплины (исто-

рия, психология, социология, БЖД и др.);
– работу со студентами по линии управ-

ления по воспитательной работе;
– информирование вузовского сообще-

ства о числе привитых студентов через 
местные СМИ, как это делается в централь-
ных СМИ обо всем населении страны;

– предоставление более частой возмож-
ности вакцинирования на различных пло-
щадках университета.

Заключение 
Никто не знает, когда закончится пан-

демия, сколько еще будет мутаций у 
COVID-19 и какие последствия они вызо-
вут. Но в том, что данная инфекция пред-
ставляет серьезную опасность для всего 
человечества, сомневаться не приходится. 
Поэтому важным является формирование 
культуры безопасного поведения населе-
ния, и в первую очередь, людей молодого 
возраста. Особенно остро может встать во-
прос с вакцинированием молодых при вне-
дрении в практику вакцины для населения 
с 12-летнего и более младшего возраста. 
Задача школ, вузов заключается в своевре-
менной и грамотной подготовке молодежи 
к единственно правильному выбору – вак-
цинации от COVID-19.
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Аннотация
В статье авторами предложена экспресс-оценка устойчивости объектов культурного 

наследия, а именно зданий и сооружений, являющихся памятниками архитектуры и куль-
туры. Оценка основана на показателях «Оценочной карты устойчивости к бедствиям для 
городов (Дополнение по культурному наследию)», разработанной МСУОБ ООН, Универ-
ситетом «Дж. д'Аннунцио» Кьети-Пескара при поддержке ЮНЕСКО и т.д. Авторы пред-
лагают оценивать устойчивость по трем комплексным индексам: индекса подверженно-
сти опасностям, индекса уязвимости объектов и индекса потенциала противодействия 
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угрозам. Предлагаемый подход можно использовать в рамках выработки рациональных 
мероприятий по обеспечению защиты культурного наследия от бедствий. В качестве при-
мера проведена экспресс-оценка устойчивости объекта культурного наследия – «Усадьба 
Молоствовых».

Ключевые слова: объект культурного наследия, опасные природные процессы, бед-
ствие, историческая застроенная территория, памятник архитектуры, уязвимость объек-
та, устойчивость объекта, потенциал противодействия

Abstract
The authors’ article proposed an express assessment of resilience of cultural heritage sites, 

namely cultural and architectural monuments. The assessment is based on the indicators of the 
Disaster Resilience Scorecard for Cities - Cultural Heritage Addendum «developed by UNDRR, 
AECOM, University «G. d’Annunzio» of Chieti-Pescara with the support of UNESCO, World 
Bank/Global Facility for Disaster Reduction and Recovery and GERDIS Research Group, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. The authors suggest evaluating resilience by three 
integrated indices: index of exposure to hazards, index of the vulnerability of objects and the 
index of the coping capacity against hazards. The proposed approach can be used as part of the 
development of disaster risk reduction measures to ensure protection of cultural heritage from 
disasters. As an example, an express assessment of resilience of the cultural heritage site «the 
Molostvovs ' Estate» was carried out.

Keywords: cultural heritage site, natural hazards, disaster, historical built-up area, 
architectural monument, vulnerability, resilience and coping capacity

Повышение устойчивости к бедствиям 
зданий и сооружений, являющихся объ-
ектами культурного наследия, и оценка 
устойчивости – это неотъемлемая часть 
деятельности по повышению устойчиво-
сти городов к бедствиям в целом. Более 
50% городов Российской Федерации от-
носятся к историческим городам, часто 
расположенным на реках и иных водных 
объектах, и подвержены различным опас-
ным природным процессам: наводнениям, 
оползням, карстам, подтоплениям и др. 

Объекты культурного наследия (далее 
– ОКН), прежде всего памятники архитек-
туры, религии, культуры, имеют неизмери-
мую ценность, а последствия воздействий 
опасных природных процессов на них мо-
гут привести к невосполнимым потерям. 
Как правило, при выработке защитных и 
превентивных мероприятий имеются огра-
ниченные ресурсы для организации дан-
ных мер защиты. Необходимо выработать 
инструментарий для ранжирования объек-
тов по степени их подверженности опас-
ностям, по их значимости как объектов 
глобального, федерального, регионального 

и местного значения, а также оценить те-
кущее состояние того или иного объекта. 
Поэтому в данной работе авторами пред-
ложен оригинальный подход по экспресс-
оценке устойчивости ОКН, с учетом пока-
зателей «Оценочной карты устойчивости 
к бедствиям для городов (Дополнение по 
культурному наследию)» [1], которая по-
зволит определить приоритеты предупре-
дительных мероприятий и мер по защите 
таких объектов.

На основе проведенных исследова-
ний в области повышения устойчивости 
ОКН предлагается оценивать устойчивость 
с помощью системы показателей на основе 
индексных методов [2, 3, 4]. 

Значимым элементом предлагаемой экс-
пресс-оценки устойчивости ОКН является 
комплексная оценка следующих данных:

– оценка подверженности и негатив-
ного воздействия опасных природных 
процессов на такие объекты, получен-
ная с использованием компьютерных ин-
струментов, таких как приложения Гео-
графической информационной системы 
(ГИС) (показатель опасности – H);
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– о восприимчивости ОКН к различным 
опасным воздействиям (данные о физи-
ческом состоянии объектов культурного 
наследия, условии их эксплуатации и пр.) 
(показатель уязвимости – V);

– о системах инженерной защиты ОКН, 
о мероприятиях по реагированию на эти 
опасности (оборудование для обнаруже-
ния, мониторинга и системы раннего пред-
упреждения опасных воздействий; о ко-
ординации между всеми организациями, 
участвующими в реагировании на чрезвы-
чайные ситуации, проверяя достаточность 
кадрового потенциала и готовности к ре-
агированию на чрезвычайные ситуации) 
(потенциал противодействия – L).

Первым этапом экспресс-оценки яв-

ляются выявление и понимание наиболее 
вероятных сценариев риска посредством 
определения всех возможных опасностей, 
их ранжирования по степени воздействия 
и создания полной базы данных по подвер-
женности ОКН негативному воздействию. 

В качестве таких воздействий будем по-
нимать перечень гидрометеорологических, 
гидрогеологических и инженерно-геологи-
ческих опасностей, указанных в оценочной 
карте устойчивости городов к бедствиям 
[1] с учетом дополнительных видов опас-
ностей, характерных для рассматриваемой 
территории Республики Татарстан.

Вторым этапом необходимо оценить 
уязвимость ОКН при воздействии опасно-
стей, указанных в табл. 1.

Таблица 1 
Этап 1 «Оценка опасностей для исторических территорий, на которых 

расположены ОКН (H)» [5, 6, 7]

Опасности 
(для ОКН)

Что оценивается 
(воздействия) Показатель оценки

Шкала
 измерения 

(оценка 
в баллах)

Гидрогеоло-
гические и 
инженерно-
геологические 
опасности
(чем больше 
баллов, тем 
лучше)

1. Каков уровень 
знаний об уровне 
подверженности 
всего культурного 
наследия возможным 
опасностям?
(чем лучше ситу-
ация, тем больше 
баллов)

Исчерпывающие знания о под-
верженности опасностям с ре-
гулярными обновлениями.

3

Исчерпывающие знания о под-
верженности опасностям, но 
без обновлений.

2

Некоторые недочеты в позна-
нии подверженности опасно-
стям и без обновлений.

1

Только обобщенные знания о 
подверженности опасностям и 
никаких обновлений.

0

2. В наиболее веро-
ятном сценарии ка-
кой процент площа-
дей, занятых ОКН, 
подвержен риску 
значительного ущер-
ба?

Менее 5% 3
5% – 10% 2
10% – 20% 1
Более 20% 0
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3. Эрозия плоскостная и овражная
3.1 Подверженность 
территории, %

Менее 10 (умеренно опасный) 3
10 – 30 (опасный) 2
30 – 50 весьма опасный) 1
Более 50 (катастрофический) 0

4. Оползни
4.1 Подверженность 
территории, %

Менее 1 (умеренно опасный) 3
0,1 – 1 (опасный) 2
1 – 10 (весьма опасный) 1
11 – 30 (катастрофический) 0

5. Карст
5.1 Подверженность 
территории, %

Менее 1 (умеренно опасный) 3
1 – 5 (опасный) 2
5 – 50 (весьма опасный) 1
5 – 80 (катастрофический) 0

6. Переработка берегов водохранилищ, озер
6.1 Скорость линей-
ного отступания бе-
регов на отдельных 
участках по стадиям 
развития процесса, 
м/год:
Первая стадия

Менее 0,5 (умеренно опасный) 3
0,5 – 1 (опасный) 2
3 – 1 (весьма опасный) 1
Более 3 (катастрофический) 0

7. Подтопление
7.1 Подверженность 
территории, %

Менее 10 (умеренно опасный) 3
10 – 30 (опасный) 2
30 – 50 (весьма опасный) 1
более 50 (катастрофический) 0

Возможный максимальный балл, Hmax (наилучший) 21
Возможный минимальный балл, H min(наихудший) 0
Возможный средний балл, Hсред 10,5

Окончание таблицы 1

Под уязвимостью будем понимать вос-
приимчивость ОКН к определенному уров-
ню воздействия опасности определенной 
интенсивности.

При определении уязвимости ОКН не-
обходимы следующие данные:

– о характеристике самих ОКН и их фи-
зическом состоянии;

– об условиях их эксплуатации и пр.;
– о воздействии туризма на объекты и 

пр. (табл. 2).
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Таблица 2 

Этап 2 «Оценка уязвимости ОКН (V)» [6, 7]

Уязвимость 
ОКН

Что 
оценивается Показатель оценки

Шкала 
изме-
рения 

(оценка в 
баллах)

Выявление 
и понима-
ние (оценка) 
уязвимо-
сти ОКН 
с учетом 
возможного 
воздействия 
опасных 
природных 
процессов 
и явлений и 
других фак-
торов.

1. Каков уровень 
знаний об уязви-
мости всего мате-
риального куль-
турного наследия 
перед возможны-
ми опасностями?
(чем лучше ситу-
ация, тем больше 
баллов)

Исчерпывающие знания об уязвимости с 
регулярными обновлениями. 3

Исчерпывающие сведения об уязвимо-
сти, но без обновлений. 2

Некоторые недочеты в знании уязвимо-
сти и отсутствие обновлений. 1

Только обобщенные знания об уязвимо-
сти и никаких обновлений. 0

2. Каков уровень 
знаний обо всех 
формах немате-
риального куль-
турного наследия, 
совмещенных с 
материальными 
культурными объ-
ектами, как их 
носителями?

Муниципалитет обладает обширными 
знаниями обо всем своем нематериаль-
ном культурном наследии.

3

Муниципалитет хорошо осведомлен о 
своем нематериальном культурном на-
следии, и только ограниченная его часть 
может быть оставлена без внимания.

2

Муниципалитет знает о своем нематери-
альном культурном наследии, но в опре-
делении есть существенные недостатки.

1

Муниципалитет имеет лишь общие све-
дения о своем нематериальном культур-
ном наследии.

0

3. Включает ли 
процесс обновле-
ния информацию 
о туризме в ка-
честве потенци-
ального фактора 
риска для ОКН?

Туризм полностью включен в число по-
тенциальных факторов риска для объек-
тов культурного наследия, и его послед-
ствия количественно оцениваются также 
с помощью третьих сторон.

3

Туризм полностью включен в число по-
тенциальных факторов риска, но коли-
чественная оценка все еще находится в 
разработке.

2

Туризм рассматривается как потенци-
альный фактор риска, но без система-
тических попыток его количественной 
оценки.

1

Туризм не рассматривается как потенци-
альный фактор риска. 0
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4. Значения показателей физического состояния ОКН (чем лучше ситуа-
ция, тем больше баллов)
4.1 Относитель-
ная разность оса-
док, ΔS/L

- 3
1*10-4 2
4*10-4 1
6*10-4 0

4.2 Износ 
конструкции, %

До 5 3
До 15-20 2
До 25-40 1
Свыше 40 0

4.3 Трещины в 
кладке от нерав-
номерной осадки 
здания, (длина 
трещин)

Нет трещин в кладке 3
Не более двух рядов кладки 2
Не более четырех рядов кладки 1
Трещины на высоту всей стены 0

5. Обеспечен-
ность подъезд-
ными дорогами к 
ОКН

Имеются одна или две подъездные до-
роги, позволяющие подъехать к объекту 
одной машине, развернуться и выехать 
обратно на основную дорогу.

3

Имеется одна подъездная дорога, пригод-
ная для проезда специальной техники.

2

Имеется одна подъездная дорога, при-
годная для подъезда автомобиля, но не 
специальной техники.

1

Имеется одна подъездная дорога, при-
годная для пешеходов и подъезда только 
мотоцикла.

0

Возможный максимальный балл, Vmax (наилучший) 21

Возможный минимальный балл, Vmin (наихудший) 0
Возможный средний балл, Vсред 10,5

Окончание таблицы 2

На третьем этапе экспресс-оценки про-
водится оценка потенциала противодей-
ствия. 

Под потенциалом противодействия бу-
дем понимать системы инженерной за-
щиты территорий, где расположены ОКН, 
системы оперативного реагирования и 
оповещения, достаточность сил и средств 
для ликвидации ЧС. Это могут быть раз-
личные системы инженерной защиты 
(дамбы, противооползневые мероприятия, 
берегоукрепительные и др.), системы мо-

ниторинга и раннего предупреждения о 
возможных чрезвычайных ситуациях; ко-
ординация между организациями и ведом-
ствами, участвующими в реагировании на 
чрезвычайные ситуации и т.д. (табл. 3).

Для расчета индекса потенциала про-
тиводействия будем использовать показа-
тели, указанные в оценочной карте устой-
чивости городов к бедствиям (Essential 9: 
Ensure effective disaster response) [1].

Такими данными могут быть, например:
– информация о наличии дамб, дренаж-
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ных систем, о противооползневых и бере-
гоукрепительных мероприятиях;

– информация о системах мониторинга 
и прогнозирования;

– неправильная планировка дорог на 
территориях ОКН;

– обеспечение безопасного и эффектив-
ного реагирования сил и средств чрезвы-
чайного ведомства с учетом ценности куль-

турного наследия;
– различные вывески идентификации 

культурного наследия (например, Blue 
Shield International, показывающий объ-
екты, которые считаются безопасными, то 
есть вероятность обрушения незначитель-
на в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций и т.д.).

Таблица 3 
Этап 3 «Оценка потенциала противодействия для ОКН (L)»

Потенциал 
противодей-

ствия 
ОКН

Что оценивается Показатель оценки

Шкала 
изме-
рения 

(оценка 
в бал-
лах)

Реагирование 
на опасные 
природные 
процессы и 
явления, эва-
куация и раз-
мещение по-
страдавших

1. Предпринима-
ются ли усилия по 
интеграции тради-
ционных знаний в 
системы раннего 
предупреждения о 
возможных опас-
ностях?

Традиционные знания полностью инте-
грированы для всех возможных опасно-
стей, а их эффективность оценивается 
третьей стороной.

3

Традиционные знания полностью инте-
грированы для всех возможных опасно-
стей, но их эффективность не оценивает-
ся третьей стороной.

2

Традиционные знания широко инте-
грированы в отношении некоторых 
опасностей.

1

Традиционные знания не интегрированы. 0
2. Учитываются ли 
в планах реагиро-
вания на чрезвы-
чайные ситуации 
особенности ОКН 
и расстановка 
приоритетов в 
муниципальном 
образовании для 
обеспечения эф-
фективного реаги-
рования?

Особенности и расстановка приоритетов 
культурного наследия полностью рас-
смотрены и прошли испытания (возмож-
но, в реальных аварийных ситуациях).

3

Особенности и расстановка приоритетов 
культурного наследия полностью рас-
смотрены, но не проверены.

2

Особенности и расстановка приоритетов 
культурного наследия широко рассма-
триваются, но есть существенные недо-
статки.

1

Особенности и расстановка приоритетов 
культурного наследия не рассматрива-
ются. 0
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3. Знают ли орга-
ны, оказывающие 
меры по реагирова-
нию, и обучены ли 
они тому, что куль-
турное наследие 
требует особого 
внимания при про-
ведении операций 
по чрезвычайным 
ситуациям?

Предоставляются обязательные тренин-
ги и тренировки. 3

Обязательное обучение проводится, но 
дееспособность не проверяется. 2

Обучение предоставляется, но оно не яв-
ляется обязательным. 1

Никакого обучения или тренировок не 
предусмотрено.

0

4. Есть ли у органов 
местного самоу-
правления средства 
для безопасной 
временной эваку-
ации населения во 
время чрезвычай-
ных ситуаций на 
территории ОКН?

Вывески используются для обозначения 
безопасных зданий и мест сбора. Инфор-
мация о временном населении собирает-
ся в рамках мероприятий по посещению. 
Доступны недавно созданные приложе-
ния.

3

Вывески используются для обозначения 
безопасных зданий и мест сбора. Инфор-
мация о временном населении собирает-
ся в рамках мероприятий по посещению.

2

Вывески используются для обозначения 
безопасных зданий и мест сбора. 1

Нет никаких указателей или средств для 
безопасной эвакуации временного насе-
ления.

0

5. Предпринима-
ются ли усилия 
для определения 
потребностей в 
поставках помо-
щи при стихийных 
бедствиях, чтобы 
они были культур-
но приемлемыми 
для местного насе-
ления?

Да, за счет привлечения общественных 
организаций.

3

Да, но без участия общественных орга-
низаций.

2

Да, но есть существенные недостатки. 1
Нет, усилия не прилагаются. 0

Продолжение таблицы 3
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Наличие си-
стем инже-
нерной за-
щиты против 
гидрогеологи-
ческих и ин-
женерно-гео-
л о г и ч е с к и х 
опасных про-
цессов

6. Функционируют 
ли в достаточном 
объеме системы 
инженерной защи-
ты?

Системы инженерной защиты имеются 
в достаточном количестве и функциони-
руют исправно.

3

Системы инженерной защиты имеются 
в достаточном количестве, но некоторые 
нуждаются в замене, износ систем со-
ставляет 10-20%.

2

Системы инженерной защиты имеются в 
недостаточном количестве, и некоторые 
нуждаются в замене, износ систем со-
ставляет 20-50%.

1

Системы инженерной защиты практиче-
ски отсутствуют или износ имеющихся 
систем составляет более 50%.

0

Возможный максимальный балл, L max 18

Возможный минимальный балл, lm/n 0

Возможный средний балл, lсред 9

Окончание таблицы 3

Интегральный индексный показатель 
устойчивости определим как среднее 
арифметическое:

I = 1   *(H+V+L)     (1)
                     3 
В качестве примера проведем экспресс-

оценку для ОКН Республики Татарстан ре-
гионального (республиканского) значения 
«Дом-усадьба Молоствовых вт. пол. 19 в.» 
(далее – Усадьба). Данный объект нахо-
дится на территории Тетюшского муници-
пального района. 

Согласно данным о районировании тер-
ритории Республики Татарстан по опас-
ным природным процессам [8, 9], терри-
тория Усадьбы подвержена следующим 
опасным природным процессам: эрозия 
плоскостная и овражная, оползневой про-
цесс, переработка берегов водохранилищ 

(Куйбышевское водохранилище) и подто-
пление [10, 11].

В соответствии с Актом технического 
состояния ОКН, общее состояние Усадь-
бы является удовлетворительным [12], а 
именно (рис. 1):

– оконные проемы в удовлетворитель-
ном состоянии;

– отмостка здания разрушена и имеются 
трещины;

– в стенах наблюдаются волосяные тре-
щины;

– горизонтальные трещины в кирпич-
ной кладке;

– коррозия металлических конструк-
ций;

– конструкции и кровля крыши в не-
удовлетворительном состоянии;

– наблюдается провисание конструкций 
перекрытий и т.д.
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Рис. 1. Основные виды разрушений Усадьбы [12]

В настоящее время поток туристов на-
считывает более 40 тыс. человек за один се-
зон, также окружающая территория Усадь-
бы используется в качестве детского лагеря 

для отдыха. 
С учетом вышесказанного и исходных 

данных получим следующие результаты 
трёхэтапной экспресс-оценки (табл. 4).

Таблица 4 
Итоговая таблица показателей уязвимости ОКН

 «Дом-усадьба Молоствовых второй половины XIX в.»

Опасность, H Уязвимость, V Потенциал про-
тиводействия, L

Интегральный 
индекс, I

Общий балл по 
объекту Усадьба 17 11 11 13

Возможный макси-
мальный балл 21 21 18 20

Возможный мини-
мальный балл 0 0 0 0

Возможный сред-
ний балл 10,5 10,5 9 10

В результате экспресс-оценки делаем 
предварительный вывод о том, что индексы 
уязвимости и потенциала противодействия 
близки к средним значениям, но не являют-
ся максимальными, т.е. требуется проведе-
ние мероприятий для улучшения ситуации.

В заключение отметим, что по результа-
там экспресс-оценки можно сделать вывод 
о вероятности реализации тех или иных 
опасных процессов и явлений на террито-
рии ОКН (высокий балл индекса опасно-

сти, т.е.  подверженности территории), и 
требуется усиление потенциала противо-
действия. 

Экспресс-оценка позволяет на одной и 
той же исторической территории ранжи-
ровать объекты, представляющие культур-
ную ценность, и определить те объекты, 
для которых требуются проведение более 
детальной оценки и принятие срочных мер 
для защиты от опасных процессов. 
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию процесса формирования корпоративной куль-

туры в подразделениях гражданской обороны МЧС РА в условиях централизованного 
управления с целью достижения в них высокого уровня воинской дисциплины. Даются 
практические рекомендации для достижения поставленных задач.

Ключевые слова: корпоративная культура, подразделения ГО, воинская дисциплина, 
межличностные связи, служебные знания, служебно-профессиональные ценности

Abstract
The aim of this article is to study the formation process of a corporate culture in the Civil 

Defense Department of EMERCOM of the RA in terms of centralized management in order to 
achieve a high level of military discipline. Practical recommendations are given to achieve the 
set goals. 

Keywords: corporate culture, Civil Defense Department, military discipline, interpersonal 
connection, service knowledge, service-professional values

В последние годы постоянно возрастает 
научный и практический интерес к иссле-
дованию процесса формирования корпо-
ративной культуры спасательных органи-
заций, так как для создания условий эф-
фективного выполнения служебных задач 
необходимо централизованное управление, 
ключевой целью которого является воз-
можность принятия правильных решений 
в нестандартных ситуациях и исключение 
конфликтов в коллективе.

Отметим, что актуальность формирова-
ния корпоративной культуры обусловлена 
тем, что в состав подразделений граждан-
ской обороны МЧС республики включены 
различные спасательные отряды со своей 
спецификой выполнения задач [1]. В связи 
с этим возникает необходимость в форми-
ровании корпоративной культуры у служа-
щих, особенно у офицеров, в силу того, что 
непосредственным носителем корпоратив-
ной культуры в подразделениях, по пред-
назначению, является офицер, а подготовка 
будущих офицеров спасателей осущест-
вляется в Государственной академии кри-
зисного управления МЧС Армении.

Основываясь на психолого-педагоги-
ческом анализе исследований сущности и 

содержания корпоративной культуры, мы 
рассматриваем формирование корпоратив-
ной культуры как процесс, включающий 
взаимосвязанные и взаимодействующие 
компоненты, приведенные в таблице.

Рассматривая данные компоненты, вы-
делим ценностно-целевой компонент, 
предполагающий постановку цели спаса-
тельной организации, с последующим раз-
витием профессиональных ценностей для 
достижения эффективного результата.

Отметим, что задачами подразделений 
гражданской обороны являются:

1) осуществление мероприятий граж-
данской обороны при боевых действиях 
или при ликвидации их последствий;

2) участие в аварийно-спасательных ра-
ботах;

3) участие в обороне Республики Арме-
ния;

4) участие в территориальной обороне, 
в том числе: борьба с диверсионно-раз-
ведывательными группами противника в 
приграничных районах в пределах своих 
полномочий, охрана и защита населения, 
защита мостов и других важных объектов 
от последствий боевых действий [1]. 
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Таблица
Содержание структурных компонентов корпоративной культуры

№ Компоненты Содержание

1 Ценностно-целевой
Служебно-профессиональные ценности спасате-
ля и ценности коллектива подразделения граж-
данской обороны МЧС РА

2
Регулятивно-
процессуальный

Взаимоотношения в коллективе в повседневной 
деятельности и в период выполнения служебно-
спасательных задач

3 Спасательно-деятель- 
ностный

Спасательно-профессиональные знания, комму-
никативные, управленческие умения, ответствен-
ность личная и коллективная

4 Результативно-
рефлексивный

Готовность к выполнению служебно-спасатель-
ных задач, самоанализ

А.П. Шарухин под служебно-професси-
ональными ценностями понимает значи-
мые для профессионального сообщества и 
конкретного служащего этические нормы, 
идеи, компетенции, концепции, цели, зна-
ния, умения, навыки, взгляды, убеждения, 
идеалы, свойства и качества личности, 
материальные средства, необходимые для 
успешного выполнения профессиональ-
ных задач [2].

В своих работах Л.Ф. Железняк и 
В.А. Сидорчук под понятием «честь офи-
цера» представляют: совокупность его 
нравственных качеств и моральных пред-
писаний, которые он проявляет в повсед-
невной деятельности, а также отношение к 
самому себе и к выполнению своего дол-
га [3, 4]. И данные ценности сегодня как 
никогда актуальны для личности офицера 
МЧС Армении.

Нами рассмотрены групповые ценно-
сти, характерные для коллектива.

Групповые ценности в коллективе осу-
ществляют роль важнейшего средства ре-
гуляции поведения членов данной группы, 
характера их взаимоотношений, взаимо-
действия и общения. Групповые ценно-
сти являются специфическим видом и 
своеобразной призмой преломления соци-
альных ценностей (в спасательном коллек-
тиве – это присяга, уставы, приказы и т.д.), 

регулирующих жизнедеятельность боль-
ших групп и всего общества в целом [5].

Положительное влияние на ценности 
подразделения гражданской обороны, 
спасательного коллектива оказывают слу-
жебные, спасательно-профессиональные, 
боевые, социальные и другие традиции, 
которые представляют собой относительно 
устойчивые, сложившиеся на основе дли-
тельного опыта совместной служебно-бо-
евой деятельности правила, нормы и сте-
реотипы поведения, действий и общения в 
конкретных условиях (ситуациях), ставшие 
потребностью каждого или большинства 
членов коллектива [6].

Подчеркнем, что ценности, характерные 
для офицера-спасателя и коллектива, как 
правило, закрепленные в различных нор-
мативно-правовых актах, являются регуля-
торами поведения служащих.

Таким образом, ценностно-целевой ком-
понент стимулирует развитие коллектива, 
способствует повышению дисциплиниро-
ванности и сознательности, оказывает су-
щественное воздействие на формирование 
корпоративной культуры.

В процессе формирования корпоратив-
ной культуры также был определен регуля-
тивно-процессуальный компонент. Необхо-
димо подчеркнуть, что его составляющей 
является поведение. А регуляция внешнего 
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и внутреннего поведения позволяет спаса-
телю эффективно выполнять поставлен-
ную задачу.

Также отметим, что отношения в подраз-
делении разделяются как на деловые (фор-
мальные), так и на личные (неформаль-
ные). Если деловые отношения регулиру-
ются положениями нормативно-правовых 
актов, уставов и распоряжений, то личные 
отношения основаны на личных симпатиях 
и антипатиях и охватывают сферу узколич-
ной деятельности.

В последующем построение межлич-
ностных связей приводит к образованию 
такого характерного качества, как коллек-
тивизм, где личные интересы осознанно 
и целенаправленно подчиняются общим 
интересам подразделения и МЧС в целом. 
Коллективизм в среде проявляется в готов-
ности к взаимодействию, взаимопонима-
нии и взаимопомощи, в товарищеском со-
трудничестве, взаимовыручке и готовности 
рисковать ради товарища. Это позволяет в 
процессе сплочения служащих формиро-
вать коллектив с единой целью – достиже-
ние наилучших результатов в совместной 
деятельности.

Важно конкретизировать цели коллекти-
ва: определить вклад каждого служащего 
в общее дело, вызвать интерес к их дости-
жению,  внедрить эти цели в сознание под-
чиненных. Именно в достижении единой 
цели отражается обобщенное социально-
значимое лицо подразделения, коллектив-
ные интересы, запросы и потребности, ха-
рактер его действий. 

Таким образом, наличие регулятивно-
процессуального компонента в структуре 
корпоративной культуры позволяет вы-
строить отношения в среде подразделения 
с учетом специфики деятельности и в це-
лях эффективного выполнения задач, воз-
ложенных на МЧС государством.

В подразделениях МЧС осуществляет-
ся обучение, позволяющее в зависимости 
от должностного предназначения передать 
служащим необходимый объем знаний и 

умений, а также развить у них необходи-
мые качества для эффективного выполне-
ния служебных задач.

Формирование рассматриваемого ком-
понента корпоративной культуры будет 
эффективно лишь в том случае, если при-
обретение знаний, умений и качеств будет 
осуществляться в процессе преобладания 
на занятиях поисковой активности и эмо-
ционального воздействия.

Для результативно-рефлексивного ком-
понента характерно наличие готовности 
спасателя к выполнению профессиональ-
ных задач по предназначению, с учетом 
имеющихся профессиональных ценностей 
и компетенций. А наличие рефлексии по-
могает ему, исходя из уровня знаний и про-
шлого опыта, понимать свою деятельность 
и избегать ошибок [7].

Сегодня подразделения Гражданской 
обороны МЧС Республики Армения – 
часть Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Их деятельность осущест-
вляется с момента объявления состояния 
войны, фактического начала военных дей-
ствий или введения Национальным собра-
нием военного положения на территории 
республики или в отдельных ее местно-
стях, а также в мирное время при стихий-
ных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, 
крупных авариях, катастрофах, ставящих 
под угрозу здоровье населения и требую-
щих проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ [1].   

Особенности профессиональной дея-
тельности спасателей предъявляют опре-
деленные требования к воинской дисци-
плине.

Воинская дисциплина в подразделениях 
Гражданской обороны МЧС Республики 
Армения есть строгое и точное соблюде-
ние всеми спасателями-военнослужащими 
порядка и правил, установленных закона-
ми, уставом Спасательной службы и при-
казами командиров (начальников) [1].

Воинская дисциплина основывается 
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на осознании каждым военнослужащим 
спасательного долга и личной ответствен-
ности за защиту населения в ЧС, в том 
числе на военное время. Она строится на 
правовой основе, уважении чести и до-
стоинства военнослужащих-спасателей. 
Воинская дисциплина достигается: вос-
питанием у военнослужащих морально-
психологических, спасательных качеств и 
сознательного повиновения командирам 
(начальникам); знанием и соблюдением во-
еннослужащими законов Армении, других 
нормативных правовых актов, требований 
спасательных уставов и норм международ-
ного гуманитарного права; поддержанием 
в подразделении внутреннего порядка все-
ми военнослужащими; личной ответствен-
ностью каждого спасателя за исполнение 
обязанностей службы; повседневной тре-
бовательностью командиров (начальников) 
к подчиненным и контролем за их испол-
нительностью, четкой организацией спаса-
тельной подготовки и полным охватом ею 
личного состава; уважением личного до-
стоинства служащих и постоянной заботой 
о них, умелым сочетанием и правильным 
применением мер убеждения и принужде-
ния, созданием в подразделении необходи-
мых условий, быта и системы мер по огра-
ничению опасных факторов спасательной 
службы. 

Основной способ достижения высокого 
уровня воинской дисциплины – воспита-
ние. 

Процесс воспитания характеризуется 
применением таких методов, как: убежде-
ние, упражнение, пример, соревнование, 
критика и самокритика, поощрение, при-
нуждение [8].

Воспитывать – это значит формировать 
у спасателей определенные качества лич-
ности. Обычно под морально-психологи-
ческими и боевыми качествами спасателя 
принято понимать, прежде всего, гума-
низм; требование к служащим проявлять 
гуманизм закреплено в Уставе спасатель-
ной службы – УСС МЧС РА, и само поня-

тие «гуманизм» рассматривается как нрав-
ственное и социальное чувство, содержа-
нием которого является любовь к постра-
давшему населению, сострадание к нему, 
стремление спасать [8].

Личная ответственность спасателей за 
выполнение своих обязанностей вытекает 
из того, что каждый военнослужащий под-
разделения Гражданской обороны лично 
приводится к присяге спасателя, в которой 
сам текст предопределяет индивидуаль-
ную ответственность за нарушение данной 
торжественной клятвы. Кроме того, в Зако-
не «О войсках Гражданской обороны» и в 
Уставе спасательной службы МЧС РА пере-
числены виды юридической ответственно-
сти (дисциплинарная, административная, 
гражданско-правовая, материальная, уго-
ловная), к которым может быть привлечен 
служащий за совершение того или иного 
правонарушения [1, 8].

Средствами достижения высокой во-
инской дисциплины в подразделениях 
Гражданской обороны, с помощью кото-
рых командиром достигаются изменения 
в состоянии воинской дисциплины, также 
являются требовательность и спрос. Тре-
бовательность выступает как способность 
начальника регулярно осуществлять спрос 
с подчиненных. Сам спрос должен быть ос-
нован на уважительном отношении к под-
чиненным.

Постоянная подготовка личного соста-
ва – это деятельность по овладению спаса-
тельной специальностью, формированию 
готовности и способности к действиям в 
условиях ЧС как индивидуально, так и в 
составе подразделения, также является ме-
тодом достижения высокого уровня воин-
ской дисциплины.

Требования четкой организации спа-
сательной подготовки закреплены в 
УСС МЧС РА, на основании которой не-
посредственное руководство командиром 
подготовкой своих подчиненных заключа-
ется в следующем:

– в планировании подготовки;
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– в направлении усилий на совершен-
ствование профессиональных знаний, ме-
тодического мастерства и культуры подчи-
ненных;

– в проведении занятий и учений коман-
диром при полном охвате личного состава 
спасательной учебой.

Выводы
1. Знание содержания компонентов 

позволит в процессе исследования опреде-
лить структуру корпоративной культуры, 
необходимую для эффективного управле-
ния коллективом. А формирование кор-
поративной культуры упорядочит работу 
офицеров по управлению военнослужащи-
ми и гражданским персоналом независимо 
от структуры подразделения Гражданской 
обороны и характера выполняемых слу-
жебно-спасательных задач.

2. Воинская дисциплина в подразде-
лениях Гражданской обороны МЧС Ре-
спублики Армения есть строгое и точное 
соблюдение всеми военнослужащими по-
рядка и правил, установленных законами, 
уставом Спасательной службы и приказа-

ми командиров (начальников). Воинская 
дисциплина основывается на осознании 
каждым служащим спасательного долга и 
личной ответственности за защиту населе-
ния в ЧС и в военное время. Она строится 
на правовой основе, уважении чести и до-
стоинства служащих-спасателей.

3. Сегодня подразделения Граждан-
ской обороны МЧС Республики Армения 
– часть Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

4. Основной способ достижения вы-
сокого уровня воинской дисциплины – вос-
питание. 

5. Средствами достижения высокой 
воинской дисциплины в подразделениях 
Гражданской обороны МЧС РА, с помо-
щью которых командиром достигаются 
изменения в состоянии воинской дисци-
плины, также являются требовательность 
и спрос.

6. Постоянная подготовка личного со-
става также является методом достижения 
высокого уровня воинской дисциплины.
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Аннотация
В статье рассматривается международный терроризм через призму исследования, на-

правленного на выявление у молодежи отношения к данной проблеме. С каждым годом 
количество террористических актов увеличивается, что приводит к нарушению стабиль-
ности в обществе и гибели ни в чем не повинных людей. Выделены наиболее характер-
ные черты терроризма, факторы его возникновения и основные тенденции. Также пред-
ставлены особенности терроризма в современном мире. Приводится анализ поведения 
заложников в условиях захвата террористами. Показана специфика поведенческих ре-
акций жертв терроризма и способы оказания медицинской помощи пострадавшим при 
теракте.

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, теракт, международный терро-
ризм, глобальная проблема, национальная безопасность, противодействие терроризму, 
медицинская помощь, посттравматическое стрессовое расстройство

Abstract
The paper considers international terrorism through the prism of research aimed at identifying 

the attitude of young people to this problem. The relevance of this topic is due to the fact that 
the number of terrorist acts is increasing every year. The characteristic features of terrorism, 
factors of its emergence and its main trends were highlighted. The behavior of hostages in 
the conditions of capture by terrorists was analyzed. Also the article shows the specifics of 
behavioral reactions of victims of terrorism and ways to provide medical care to victims of a 
terrorist act.
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Введение
В XXI в. в мире ежегодно растёт количе-

ство террористических актов. Осуществля-
ются взрывы, поджоги или иные действия, 
которые направлены на устрашение насе-
ления. Они представляют собой опасность 
для жизни человека и для его имущества. 
Последствиями терроризма являются мно-
гочисленные человеческие жертвы, пси-
хологическое давление на широкие массы 
людей, разрушение материальных и духов-
ных ценностей. Терроризм порождает со-
мнение и ненависть между общественны-
ми и этническими группами. 

Согласно определению, сформулиро-
ванному в Федеральном законе Российской 
Федерации от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», терроризм 
– это идеология насилия и практика воз-
действия на общественное сознание, на 
принятие решений органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления или международными организация-
ми, связанные с устрашением населения и 
формами противоправных насильственных 
действий [8]. Терроризм, как мультифунк-
циональное оружие, способен дестабили-
зировать обстановку в стране или способ-
ствовать принятию «нужных» законов для 
реализации своей политики (террористов). 

Особенности международного терро-
ризма

На данный момент терроризм выходит 
за пределы одного государства и носит 
международный характер. Его корни за-
ложены в политических, экономических, 
исторических и этнокультурных пробле-
мах. Терроризм становится частью воен-
но-политической глобальной проблемы, 
связанной с всеобщими вопросами войны 
и мира [6]. Он представляет собой одну из 
основных угроз как национальной безопас-
ности государства, так и межнациональной 
безопасности в целом.

Ежегодно институтом экономики и мира 

Сиднейского университета в Австралии 
проводится исследование уровня террори-
стической активности в странах мира, так 
называемый глобальный индекс террориз-
ма (Global Terrorism Index). Уровень той 
или иной страны оценивается по четырем 
основным показателям и дополнительным 
факторам. Чем выше значение индекса, тем 
чаще в стране случаются конфликты и те-
ракты. 

Рейтинг 2019 г. состоит из 138 стран. 
Согласно данным, самые высокие индек-
сы терроризма у Афганистана (9,603), 
Ирака (9,241), Нигерии (8,597), 
Сирии (8,006), Пакистана (7,889), 
Сомали (7,8) и Индии (7,518). Россия зани-
мает 37 место, Германия – 44 место, США 
– 22 место, Великобритания – 28 место, 
Франция – 36 место [3]. 

В 2020 г. рейтинг претерпел ряд изме-
нений. В него вошло также 138 стран. Но 
самые высокие показатели у Афганиста-
на (9,592), Ирака (8,682), Нигерии (8,314), 
Сирии (7,778) и Сомали (7,645), Йемена 
(7,581) и Пакистана (7,541). Россия за-
нимает 39 место, Германия – 48 место, 
США – 29 место, Великобритания – 
30 место, Франция – 38 место. У всех пере-
численных стран глобальный индекс тер-
роризма снизился. Это говорит о том, что 
количество террористических актов в этих 
странах уменьшилось [4].

На распространение терроризма влияют 
как внешние, так и внутренние факторы. 
К первым можно отнести социальную, по-
литическую и экономическую нестабиль-
ность в государствах; увеличение числа 
террористических проявлений за грани-
цей; вооруженные конфликты в отдельных 
странах; отсутствие должного контроля 
на границах России; незаконную продажу 
оружия в некоторых пограничных государ-
ствах. Ко вторым – относительно легкую 
возможность приобретения оружия в стра-
не; проживание граждан РФ за пределами 
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страны; потерю многими людьми мораль-
ных и идеологических ценностей; сниже-
ние авторитета власти и закона, потерю 
веры в возможность положительных изме-
нений; ослабление работы государствен-
ных органов по защите прав граждан; ак-
тивную пропаганду насилия и жестокости.

Современными тенденциями развития 
терроризма являются:

– переход от совершения отдельных тер-
рористических актов к масштабным; 

– довольно разные объекты нападения 
террористов, что значительно затрудняет 
возможность предварительного прогнози-
рования террористической угрозы;

– довольно высокий уровень информа-
ционной и технологической оснащенно-
сти, которая преумножает эффективность 
действий террористов;

– существенные изменения принуди-
тельных и устрашающих средств, которые 
применяются в процессе осуществления 
террористических акций;

– согласованность деятельности раз-
личных террористических группировок и 
увеличение территории их функциониро-
вания;

– стремление к признанию законности 
терроризма путем представления террори-
стических организаций в качестве государ-
ственно организованных образований [7].

К основным тенденциям терроризма со-
временности можно отнести усовершен-
ствование его организации. Данная тен-
денция отражена в формировании доктрин 
об использовании террора в политических 
целях и в постоянном осуществлении тер-
рористических акций.

Материал и методы
Средства массовой информации и со-

временная система образования обладают 
достаточным потенциалом для того, чтобы 
обеспечить населению РФ необходимый 
уровень антитеррористической грамот-
ности. Своевременное предотвращение 
терроризма – это главный метод противо-
стояния террористической деятельности. 

Прежде всего, её следует организовывать 
среди молодого поколения, как самой неза-
щищенной группы населения.

Данное исследование было проведено 
на базе ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос-
сии. В нем приняло участие 100 студентов 
4 и 5 курса лечебного факультета в возрас-
те от 20 до 24 лет. Нами был проведен мо-
ниторинг по разработанной онлайн-анкете 
«Психология заложника террористическо-
го акта».

Результаты и обсуждения
За последнее время терроризм стал не-

отъемлемой частью современной полити-
ческой и общественной жизни. Он широ-
ко распространился в основных регионах 
мира и приобрел социальную стабиль-
ность, несмотря на международную борь-
бу с ним. 70% респондентов считают, что 
угроза миру со стороны терроризма с каж-
дым годом растет. Деятельность террори-
стов направлена на достижение политиче-
ских и социальных целей путем насилия и 
устрашения населения.

В основе всемирной борьбы с терро-
ризмом лежит система международного 
сотрудничества. Противодействие потоку 
финансирования террористических ор-
ганизаций является одной из ключевых 
контртеррористических мер. На вопрос 
«Власть РФ делает всё возможное, чтобы 
защитить население от террористических 
атак?» 61,5% опрошенных ответили «Да», 
30,8% затруднились с ответом, 7,7% отве-
тили «Нет». Противодействие терроризму 
в современном демократическом, цивили-
зованном и гуманистически настроенном 
обществе включает в себя целую систему 
мер уголовно-правовых, криминологиче-
ских, воспитательных и иных видов воз-
действия.

В террористическом акте участвуют ор-
ганизатор, исполнитель, жертва и адресат. 
Его завершенную схему определяют сово-
купность и взаимодействие всех четырех 
сторон. Но именно жертва является частью 
этой системы против собственной воли. На 
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её долю приходится вся тяжесть теракта.
Заложник – это человек, который все-

цело оказался во власти заложника и не 
может найти выход из сложившейся си-
туации. Иначе говоря, «психологические 
заложники», т.е. люди стали пленниками 
конкретной обстановки, людей вокруг и 
собственных эмоций. Но не стоит впадать в 
отчаяние и соглашаться с участью жертвы. 
Большая часть студентов (92,3%) ответила, 
что заложник – это человек, которого си-
лой удерживают террористы, чтобы заста-
вить кого-либо выполнить их требования.

В наши дни оказаться заложником во 
время террористического акта может лю-
бой человек, поэтому каждый из нас дол-
жен быть тщательно подготовлен как тео-
ретически, так и психологически. Знание 
основных правил поведения заложников 
даст наибольшую вероятность того, что 
Вы останетесь в живых.

В большинстве террористических опе-
раций страдает мирное население. Этих 
людей можно назвать случайными жертва-
ми, заложниками ситуации. Непредсказуе-
мость времени, места и характера возмож-
ных террористических мер не позволяет 
осуществить специальную подготовку 
жертв теракта.

Поэтому особое внимание мы удели-
ли именно вопросам, которые позволяют 
оценить правильность поведения людей 
при террористической угрозе. На вопрос 
«Что следует сделать, если Вы подозрева-
ете кого-то в подготовке теракта?» 92,3% 
респондентов выбрали «Найти сотрудни-
ка полиции и сообщить ему свои подозре-
ния». Чаще всего при совершении терро-
ристического акта образуется толпа людей, 
ввергнутая в панику. Поэтому важно уметь 
вести себя в толпе и сохранять спокой-
ствие. Мнение опрошенных разделилось: 
50% считают, что нужно идти вместе с по-
током, но двигаться к стенам и ждать, пока 
все пройдут; 50% – нужно просто идти по 
направлению потока людей.

Захват заложников может совершаться 

разными способами. Но в основном это 
происходит за счёт психического и физи-
ческого воздействия на человека. При пла-
нировании террористического акта орга-
низаторы оценивают варианты поведения 
людей, которые будут вовлечены в него. 
При оценке мнения студентов о поведении 
заложника были получены результаты, что 
в первую очередь следует не противодей-
ствовать и не спорить, не отвечать на про-
вокации и унижения, не привлекать внима-
ния, а также попробовать связаться с внеш-
ним миром. Также очень важно осознавать, 
что не всегда переговоры с террористами 
заканчиваются успешно. Рассматривая 
этот вопрос, 61,5% респондентов затруд-
нились ответить, 30,8% ответили «Да» и 
7,7% – «Нет». Страх и паника, сбой психо-
эмоционального состояния, «отключение» 
интеллектуальной деятельности людей и 
их способности применения копинг-стра-
тегий – это все то, на что рассчитывают 
террористы.

Когда человек оказывается в ситуации 
заложничества, у него происходит наруше-
ние психики. Оно может проявляться тремя 
типами [1]:

I тип – душевное состояние заложника 
подавлено. Кажется, что происходящее во-
круг нереально, сковывает ощущение ужа-
са и страха. У человека возникает апатия; 

II тип – жертва террористического акта 
выдвигает протест против заточения в от-
крытой или скрытой форме. Побег в оди-
ночку не эффективен и не принесет ожида-
емого результата. Напротив, может возник-
нуть агрессивное поведение террористов 
по отношению к другим заложникам; 

III тип – проявление эмоционально-не-
уравновешенных реакций, таких как глу-
бокое отчаяние, истерические приступы, 
безрассудное поведение. Это действует 
провокационно на заложников, которые на-
ходятся вокруг.

Как совладать с собой, если оказался 
жертвой террористического акта? 

Во-первых, ни в коем случае не замы-
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каться в себе, а наоборот, присмотреться к 
другим людям, оказать помощь кому-либо. 
Контакт между двумя людьми может воз-
никнуть с одного взгляда или слова. Про-
сто поддержка или нахождение рядом мо-
гут помочь человеку. Во-вторых, стоит осо-
бенно обратить внимание на окружающих, 
впавших в ступор. Помогите им принять 
пищу, но не предпринимайте попыток вы-
вести их из этого состояния. 

Посттравматический синдром – это син-
дром, который возникает у заложников по-
сле их освобождения и проявляется у каж-
дого освобожденного человека по-своему. 
Стокгольмский синдром – это психологи-
ческий феномен, возникающий у жертв 
террористического акта, которые оказались 
заложниками террористов и начали прояв-
лять симпатию к захватчикам или даже ото-
ждествлять себя с ними [1].

В большинстве случаев стокгольмский 
синдром является следствием сильной пси-
хологической травмы. Механизм его воз-
никновения тесно связан с одним из мощ-
нейших инстинктов человека – инстинктом 
самосохранения. Если заложник будет 
выражать своё послушание и понимание, 
действовать такими методами, что захват-
чик будет воспринимать их как совместные 
или положительные, то ему, скорее всего, 
вред причинять не будут. Именно поэтому 
в такой экстремальной ситуации возникает 
психологическая привязанность к террори-
стам. 

Оказание специализированной меди-
цинской помощи пострадавшим в терактах 
– это мультидисциплинарная проблема, так 
как жертвы подвергаются различным воз-
действиям. По месту оказания медицин-
ской помощи выделяют систему, состоя-
щую из трех этапов: непосредственно на 
месте; в стационаре; реабилитация [5].

В первую очередь, профессионально 
собранный психологический анамнез и 
предварительная постановка диагноза за-
ложника помогут найти скоротечный путь 
укрепления и стабилизацию психического 

и соматического состояния (прекращения 
тревоги, вегетативной симптоматики, со-
матических расстройств) жертвы террори-
стического акта.

Чаще всего у пострадавших, заложни-
ков и их родственников происходит острая 
стрессовая реакция, т.е. это ответная реак-
ция на необычный физический или психи-
ческий стресс на фоне психического здо-
ровья [2]. Клинически может проявляться 
страхом, криками, плачем или смехом, бес-
покойностью и др. 

Острая стрессовая реакция может про-
текать в двух разных видах, которые отли-
чаются позывом паники.

Первый этап характеризуется растерян-
ностью и нарушением ориентации чело-
века в пространстве. Нарастают тревож-
ность, паника и злоба, возникает ступор. 
После освобождения заложника проходит 
определенное время и возникает второй 
этап. Человека беспокоят навязчивые вос-
поминания, сны или кошмары, которые 
возникают в результате чувства отчужде-
ния от окружающего мира. Это характер-
но для посттравматического стрессового 
расстройства, т.е. продолжительной реак-
ции (более 4 недель) на стресс, угрозу или 
катастрофу. Крайне редко, но случаются 
панические атаки, суицидальная идеация, 
осложняющим фактором которой стано-
вится избыточное употребление алкоголя, 
психотропных препаратов в больших коли-
чествах и наркотиков [1].

Некоторые показатели состояния залож-
ников при проявлении острой стрессовой 
реакции:

– трудности в сосредоточении внимания 
(25%);

– боязнь выходить на улицу и находить-
ся в многолюдном месте (11%);

– отчаяние, безнадежность, отчуждение 
от других людей (10%);

– опасение возможного повторения те-
ракта (8%).

Из этого следует, что острая стрессовая 
реакция и посттравматическое стрессовое 
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расстройство проявляются вегетативными 
реакциями всех систем организма. Этот 
процесс запускается страхом. В первую 
очередь, страх за свою жизнь, вызванный 
несоответствием сложившихся обстоя-
тельств внешнего мира внутренним по-
требностям индивида. У неподготовлен-
ных людей, неожиданно попавших в опас-
ную ситуацию, страх не взаимодействует с 
сознанием и сопровождается изменённым 
состоянием сознания; человек начинает ве-
сти себя несвойственно своему поведению, 
и это может повлечь за собой ужасные по-
следствия. 

Сначала пострадавшим в результате 
террористического акта необходимо ока-
зывать психотерапевтическую помощь для 
разрешения психологического конфликта.

Психологическое состояние пострадав-
шего и свидетеля теракта можно оценить 
методами, которые были разделены на три 
группы. Первая группа – это объективные 
методы: психофизиологические и психоло-
гические проективные. Они направлены на 
оценку тех психических состояний, кото-
рые человек сам не осознает. Вторая – это 
субъективно-оценочные методы. Благода-
ря им, наоборот, можно оценить компонен-
ты психики, осознанные человеком. Третья 
группа представлена методами, направлен-
ными на выявление экспрессивного аспек-
та состояния психики.

Заключение
Результаты проведенного мониторинга 

показали, что молодое поколение осознает 
серьезность и опасность проблемы между-
народного терроризма. По полученным 
данным, студенческая молодежь владеет 
знаниями как по данной проблеме, так и 
по правилам поведения в случае возник-
новения теракта. Антитеррористическое 
просвещение позволяет создать фундамент 
здорового социума. 

Рассмотрены особенность поведенче-
ских реакций жертв терроризма и спосо-
бы оказания медицинской помощи тем, 
кто пострадал при террористическом акте. 
Методы, позволяющие проанализировать 
психическое состояние жертвы и очевидца 
террористического акта, распределили на 
три группы. Отличительная особенность 
методов первой группы в том, что при их 
использовании у людей не возникают адап-
тационные реакции. Зато методы второй 
группы позволяют более детально оценить 
психику человека и дифференцировать её. 

Считаем, что терроризм – это одно из 
самых опасных и сложно прогнозируемых 
явлений в мире. Он проявляется в разных 
формах, и с каждым годом его масштабы 
увеличиваются. Таким образом, государ-
ство должно подготовить общество так, 
чтобы максимально абстрагировать его от 
нападений и сохранить жизнь каждому. 
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Аннотация
В статье рассматривается развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Россий-

ской Федерации. Исследуются условия и факторы, влияющие на уровень безопасности 
движения, а также проводится анализ статистики, отражающей уровень безопасности 
дорожного движения в России в динамике за 2005–2020 гг. В заключении исследования 
приводятся рекомендации.

Ключевые слова: безопасность, дороги, движение, транспорт, дорожное движение, 
аварийность, скорость, нарушение

Abstract
The article discusses the development of the road transport infrastructure of the Russian 

Federation. The conditions and factors affecting the level of traffic safety are studied, as well 
as the analysis of statistics reflecting the level of road traffic safety in Russia in dynamics for 
2005–2020 is carried out. The study concludes with recommendations aimed at improving road 
safety.

Keywords: safety, roads, traffic, transport, road traffic, accident rate, speed, violation
Современная структура российской 

транспортной системы включает в себя не-
сколько видов транспорта: железнодорож-
ный, трубопроводный, автомобильный, 
воздушный, промышленный и др. Главной 
задачей транспортной системы является 
обеспечение перевозки пассажиров и гру-
зов. Наибольшая доля пассажирских пере-
возок в России – более 43% – приходится 

на автомобильный транспорт. 
Численность автомобильного транс-

порта начала быстро расти с конца 
1950-х гг. Тогда число автомобилей начало 
удваиваться примерно один раз в десять 
лет. Статистика свидетельствует о том, 
что в 1970-е гг. в мире было зарегистри-
ровано порядка 260 млн автомобилей, в 
2010 г. их число уже превысило 980 млн, 
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а по прогнозам аналитических агентств 
к 2035 г. число автомобилей превысит 
2 млрд. На рис. 1 представлена динамика 

числа автомобилей, зарегистрированных в 
России за 2015–2020 гг. 

Рис. 1. Динамика количества автотранспорта, 2015-2020 гг., тыс. шт.

Ежегодно количество автотранспорта в 
России увеличивается. Сравнение в дина-
мике за 2015–2020 гг. показало, что число 
грузового транспорта увеличилось на 35% 
в 2020 г. по сравнению с показателями 
2015 г., численность автобусов выросла 
на 10%. Самый большой прирост числа 
автомобильного транспорта фиксирует-
ся по категории «легковые автомобили». 
В 2020 г. число автомобильного легко-
вого транспорта увеличилось на 89% по 
сравнению с показателем 2015 г. Если в 
2015 г. было зарегистрировано 25,5 млн 
авто, то в 2020 г. показатель превысил 
48,4 млн. В собственности физических лиц 
по всем категориям транспорта находится 
порядка 66% автомобильных транспорт-
ных средств. 

Развитие автопарка в мире и России, 
рост интенсивности движения диктуют 
необходимость совершенствования нор-
мативной базы, существующего уровня 
транспортной инфраструктуры и обеспе-
чения безопасности дорожного движения. 
Безопасность дорожного движения как 
предмет исследования рассматривается во 
многих научных работах и трактуется авто-

рами исследований дифферентно. 
Е.В. Трунова и П.О. Мититаниди в сво-

их исследованиях, посвященных обеспече-
нию безопасности дорожного движения, 
дают следующее определение: «…систе-
ма организации дорожного движения, 
при которой полностью исключаются или 
предупреждаются правонарушения, на-
правленные на нарушение правил дорож-
ного движения» [8]. 

В.И. Лисеенко дает следующее опре-
деление понятию безопасного дорожного 
движения: «…одна из основных функций 
государства по обеспечению правопорядка 
в области движения» [5]. 

М.Н. Усманова и Д.Ф. Йулдошев рас-
сматривают безопасность дорожного 
движения с позиции цели организации 
и акцентируют внимание на том, что она 
представляет собой, по сути, «комплекс 
мер, направленных на избежание дорожно-
транспортных происшествий и снижение 
тяжести их последствий» [9]. 

Обращение к законодательной базе 
Российской Федерации позволяет опреде-
лить, что главным законодательным актом 
федерального уровня является Федераль-
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ный закон от 10 декабря 1995 г. №196 –
ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния». В настоящем законе содержатся по-
ложения, регулирующие систему движе-
ния в России. Согласно ст. 2 настоящего 
закона, безопасность дорожного движения 
представляет собой «состояние данного 
процесса, отражающее степень защищен-
ности его участников от дорожно-транс-
портных происшествий и их последствий» 
[1]. 

Анализ исследований нескольких авто-
ров и обращение к ст. 2 Федерального за-
кона № 196-ФЗ позволяют определить ряд 
принципов, за счет которых происходит 
обеспечение безопасности дорожного дви-
жения:

– приоритетом должны являться жизнь и 
здоровье участников дорожного движения;

– государство несет ответственность за 
обеспечение условий, в рамках которых 
движение может быть организовано раци-
онально и безопасно;

– при организации безопасного движе-
ния должны быть учтены интересы граж-
дан, общества и государства;

– для эффективной организации без-
опасного дорожного движения, а также с 
целью контроля и мониторинга за ситуа-
цией, складывающейся на дорогах России, 
должен обеспечиваться программно-целе-
вой подход к деятельности. 

Таким образом, организация и обеспе-
чение на дорогах безопасного дорожного 
движения преследуют цели охраны и за-
щиты жизни и здоровья граждан, их закон-
ных интересов и прав через предупрежде-
ние дорожно-транспортных происшествий 
(далее – ДТП) и организацию условий, в 
которых вероятность события таких ава-
рийных ситуаций минимизирована. 

Выделяется ряд условий, которые ока-
зывают влияние на организацию дорож-
ного движения с учетом российских осо-
бенностей дорожно-транспортной инфра-
структуры: 

– возрастающая мобильность населения;
– рост числа транспортных средств;
– недостаточное развитие пассажирских 

перевозок общественным транспортом, 
вследствие чего увеличивается доля лич-
ных автомобильных средств, что повышает 
риск возникновения ДТП;

– диспропорция между увеличением 
числа транспортных средств и уровнем 
мероприятий по организации безопасного 
движения. 

А.Р. Абдульзянов в исследовании отме-
тил, что развитие транспортной системы 
как социального пространства влечет за 
собой важность обеспечения дорожного 
движения, а степень безопасности зависит 
от двух групп факторов – объективных и 
субъективных. К объективным факторам 
относятся объекты, характеризующие со-
стояние дорожной инфраструктуры, – ос-
нащенность светом, качество дорожного 
покрытия, наличие парковочных мест, 
съездов, укреплённых обочин и огражде-
ний, сигнальных столбиков на дорожном 
полотне и проч. [2]. Представим на рис. 2 
протяженность автомобильных дорог Рос-
сийской Федерации и долю дорог с твер-
дым покрытием. 

На первый взгляд, из данных, представ-
ленных на рис. 2, кажется, что доля авто-
мобильных дорог с твердым покрытием 
в России увеличивается ежегодно. Одна-
ко, если рассчитать удельный вес дорог с 
твердым покрытием по годам, то получит-
ся неблагоприятная динамика: в 2015 г. на 
долю дорог с твердым покрытием прихо-
дилось порядка 84,3% дорожного полотна, 
в 2010 г. – 78,2%, в 2015 и 2020 гг. – 70,2% со-
ответственно. Это говорит о том, что общая 
протяженность дорог возрастает, при этом 
качественно оборудованного дорожного по-
лотна, в составе которого используется ряд 
связующих прочных элементов, что делает 
покрытие более прочным, менее скольз-
ким, климато-устойчивым, снижается.
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Рис. 2. Протяженность автомобильных дорог, 2015–2020 гг., тыс. км [7]

В 2020 г. показатель снизился на 14,1% 
по сравнению с 2015 г. Твердое дорожное 
покрытие обеспечивает, прежде всего, вы-
сокий уровень ровности, а срок службы 
такого покрытия значительно выше, и со-
кращение дорожного полотна с твердым 
покрытием означает, что это существенно 
повышает риски быстрого износа дорог и 
может становиться причиной потери управ-
ления автотранспортным средством даже 
опытным водителем, что создает лишние 
риски, которые могут стать причиной ДТП. 

Согласно ст. 3 Федерального закона 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», под ДТП понимается «собы-
тие, возникшее в результате движения по 
дороге транспортного средства и с его уча-
стием, при котором погибли или ранены 
люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы, или нанесен иной ма-
териальный ущерб» [1]. 

Существует перечень объектов, которые 
повышают безопасность дорожного дви-
жения. Представим их число в табл. 1. 

Таблица 1 

Число объектов, повышающих безопасность дорожного движения на 
автомобильных дорогах России, 2005–2020 гг. [7]

Наименование объекта 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.
Отн. изм., 

2020 / 
2005 гг., %

В % от 
общей 
протя-

женности 
дорог

Съезды с твердым покры-
тием с основной дороги, 
тыс. шт.

34,7 39,4 40,3 49,0 41 -

Тротуары и пешеходные 
дорожки с твердым по-
крытием, тыс. км

2,2 2,6 3,3 13,6 518 1

Автобусные остановки, 
тыс. шт. 13,9 15,2 16,5 19,4 40 -

Переходно-скоростные 
полосы, тыс. шт. 10,4 13,7 16,4 20,1 93 -

Дороги с шероховатой по-
верхностной обработкой 
покрытия, тыс. км

16,0 11,5 14,4 12,7 -21 1
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Укреплённые обочины, 
тыс. км 51,4 59,7 70,7 102,9 100 6

Ограждения барьерного 
типа, тыс. км 10,1 16,3 22,5 37,2 268 2

Сигнальные столбики, 
тыс. шт 537,1 814,3 1095,7 1324,4 147 -

Проезжая часть с дорож-
ной разметкой, тыс. км 40,9 48,1 48,1 55,3 35 3

Дорожные знаки и указа-
тели, тыс. шт. 402,3 601,1 707,7 865,4 115 -

Пешеходные переходы в 
разных уровнях, шт. 120 214 396 580 383 -

Транспортные развязки в 
разных уровнях на пере-
сечениях ж/д путей, км

- 208,9 219,0 269,8 - -

Окончание таблицы 1

Из табл. 1 видно, что основными объек-
тами, обеспечивающими безопасное дви-
жение на российских дорогах, являются 
установленные укреплённые обочины и 
ограждения барьерного типа, сигнальные 
столбики и знаки, нанесение разметки на 
участки проезжей части. Из данных видно:

– на 100% увеличилась протяженность 
дорог с укрепленными обочинами;

– число съездов с твердым покрытием 
увеличилось чуть больше, чем на 40%;

– самый большой прирост показан по ка-
тегории оборудованных тротуаров – 518%;

– на 268% возросла протяженность 
ограждений барьерного типа;

– на 147% увеличилась площадь уста-
новки сигнальных световых столбиков;

– на 35% увеличилась длина дорожного 
полотна с разметкой;

– на 115% увеличилось число дорожных 
знаков и указателей и др. 

При этом стоит отметить, что на 21% в 
2020 г. по сравнению с аналогичным пока-
зателем 2005 г. снизилась доля дорог с ше-
роховатой поверхностью. Благоприятным 
видится факт, что активно обустраивают-

ся зоны и инфраструктура для пешеходов 
– устанавливаются остановки, их число 
выросло на 40% в 2020 г. по сравнению с 
2015 г., оборудуются пешеходные и тро-
туарные зоны, что снижает риски участия 
в ДТП пешеходов и лиц, не относящихся 
напрямую к движению. Установка обочин, 
укреплений и барьеров также позволяет 
снизить число пострадавших, оказавших-
ся вблизи дорог, – наезды на пешеходов, 
передвижение пешеходов по крайне части 
дороги. Все это нередко становится причи-
ной ранений и смертей лиц, даже не являю-
щихся участниками дорожного движения. 

В целом, динамика по установке
объектов, которые способствуют повыше-
нию уровня безопасности движения, по-
ложительная, однако вызвана она высокой 
степенью аварийности на дорогах. 

Несмотря на общее снижение числа 
ДТП в динамике за 2005–2020 гг. (26,3%), 
обеспокоенность вызывают последствия, 
которые выражаются в гибели или ране-
ниях участников дорожного движения. На 
рис. 4 представим структуру причин ДТП.
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Рис. 3. Число ДТП в России, 2005–2020 гг., тыс. шт. [7]

Рис. 4. Структура ДТП по причинам, 2005-2020 гг., %

Общая численность ДТП, происходя-
щих в России, снизилась на 26% в 2020 г. 
по сравнению с аналогичным показателем 
2015 г. Большая часть ДТП происходила по 
причине нарушения правил дорожного дви-

жения. Число ДТП с участием детей снизи-
лось на 22% в 2020 г., а происходящих в 
результате нарушений ПДД – на 14%. Од-
нако число аварий остается по-прежнему 
высоким (рис. 5). 

Рис. 5. Причины и виды ДТП, % [7]
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Наибольшая часть ДТП происходит по 
причине неудовлетворительного состояния 
улиц и дорог – 41%, а также по причине 
нарушения водителями и участниками до-
рожного движения ПДД – 13%. Еще 11% 
аварий – по причине вождения в нетрезвом 
виде. 

Если изучать структуру аварий по ви-
дам, то наибольшая часть – 35% ДТП – 
это столкновения транспортных средств, 

47% аварий представляют собой наез-
ды на пешеходов. Наименьшая часть 
ДТП по видам – опрокидывания авто. 

Ежегодно в мире в результате ДТП поги-
бает порядка 1,25 млн человек, наибольшая 
часть погибших – мотоциклисты и пеше-
ходы. Рассмотрим статистику смертности 
и ранений и представим ее в графическом 
виде на рис. 6. 

Рис. 6. Число погибших и раненых в результате ДТП, 
2005–2020 гг., тыс. чел. [7]

Число погибших в результате ДТП в 
России за 2005–2020 гг. сократилось на 
50% – с 34 тыс. до 17 тыс. человек. Сокра-
щается и число раненых – в 2005 г. было за-
регистрировано 274,9 раненых, в 2020 г. – 
210,9 тыс. чел., что на 23,2% меньше, чем в 
2005 г. Несмотря на снижение показателей 
смертности и ранений, все же цифры вы-
глядят как вызов к развитию и совершен-
ствованию системы дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, законодательной 
базы, обеспечивающей безопасное дорож-
ное движение. При этом стоит отметить, 
что уровень безопасности зависит также и 
от субъективных факторов, не связанных с 
обустройством дорог и трасс. 

К субъективным факторам могут отно-

ситься: опыт и стаж вождения водителя, со-
блюдение правил дорожного движения, не-
обходимой дистанции, скорость реакции, 
степень сосредоточенности и вниматель-
ность водителя транспортного средства, а 
также факторы, которые могут возникнуть 
и не вследствие действий самого водителя 
– нарушения правил дорожного движения 
другими участниками движения, пересече-
ния проезжей части пешеходами в не пред-
усмотренном для этого месте, что может 
спровоцировать ДТП. 

Представим на рис. 7 результаты иссле-
дования, направленного на выяснение у во-
дителей с разным стажем вождения культу-
ры вождения. 
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Рис. 7. Результаты ответов респондентов (водителей автотранспортных 
средств с разным стажем вождения), % [2]

Из результатов исследования видно, что 
реже всего нарушают водители со стажем 
до 15 лет, а периодические или стабильные 
нарушения ПДД позволяют себе водите-
ли, имеющие стаж более 15 лет. Вероятно, 
это связано с самоуверенностью водителей 
транспортных средств и убеждением в том, 
что на любую ситуацию они смогут среа-
гировать быстро. В данном случае лишняя 
уверенность в себе – это риск, который мо-
жет привести к серьезным последствиям не 
только для самого водителя, но и для дру-
гих участников движения. 

В целом исследование показывает, что 
состояние дорожно-транспортной инфра-
структуры в России находится на удовлет-
ворительном уровне, и внимание вопросам 
безопасного движения уделяется за счет 
развитой системы законодательства, регу-
лирующего аспекты организации движе-
ния и имеющего во главе принцип безопас-
ности и охраны прав и интересов граждан 
и участников движения [3]. 

В целом же проблема видится в низком 
уровне культуры самих водителей. Про-
должение реализации программ, направ-
ленных на повышение качества организа-
ции дорожного движения, видится необхо-
димым, но стоит обратить внимание и на 
более субъективные условия, от которых 
зависит уровень вождения и аварийность 

на дорогах – человеческий фактор. Акту-
альными направлениями профилактики 
ДТП и совершенствования степени 
безопасности дорожного движения видят-
ся следующие:

– донесение до водителей и участников 
дорожного движения важности и необхо-
димости соблюдения правил дорожного 
движения;

– проведение профилактических работ 
с владельцами автотранспортных средств;

– расширение санкционной базы за на-
рушения ПДД разной степени части;

– улучшение оборудования дорожных 
полотен, имеющих повышенный риск воз-
никновения ДТП («Опасный участок доро-
ги»).

Сегодня видятся важными пропаганда 
безопасности дорожного движения и ис-
пользование инструментов, которые по-
зволят на психологическом уровне воздей-
ствовать на модель поведения водителей и 
усилить их внимание в процессе движения 
на важных аспектах. Упор на профилакти-
ку и предотвращение, повышение уровня 
информированности водителей и других 
участников движения позволят значитель-
но повысить культуру вождения и заметно 
снизить число происшествий, возникаю-
щих на российских дорогах. 
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Аннотация
Пожаровзрывоопасность веществ – это сочетание свойств, определяющих возмож-

ность к формированию (возникновению) и распространению горения. Характерным про-
явлением пожарной опасности жидкостей являются: 

– температура воспламенения;
– расчетные и экспериментальные значения температуры вспышки;
– температура самовоспламенения веществ. 
В данной статье представлены результаты эксперимента по определению температу-

ры воспламенения и самовоспламенения жидкостей «КЭТГОЛ», «Флотореагент оксаль 
Т-66» и «Концентрат полипренолов». В ходе выполнения эксперимента были определены 
температура воспламенения и самовоспламенения представленных веществ. Испытание 
выполнялось согласно ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материа-
лов. Номенклатура показателей и методы их определения».

Ключевые слова: жидкости, самовоспламенение, воспламенение, определение тем-
пературы, температура вспышки, КЭТГОЛ, флотореагент оксаль Т-66

Abstract
The fire and explosion hazard of substances is a set of properties characterizing their 

ability to generate and spread combustion. To characterize the fire hazard of liquids and gases, 
experimental and calculated values of the flash temperature, ignition temperature and self-
ignition of substances are used. This article presents the results of the experiment to determine the 
ignition temperature and self-ignition of liquids «CATGOL», «Flotation Agent Oxal T-66» and 
«Polyprenol Concentrate». During the experiment, the ignition and self-ignition temperatures of 
the substances presented were determined. The test was carried out in accordance with GOST 
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12.1.044-89 «Fire hazard of substances and materials. Indicator nomenclature and methods for 
determining it».

Keywords: liquids, self-ignition, ignition, temperature determination, flash point, CATGOL, 
flotation agent oxal T-66

В связи с быстрым темпом развития 
промышленности, например, нефтепере-
рабатывающей, угольной, лакокрасочной 
и т.д., возникает потребность в изучении 
требований безопасности используемых 
веществ. В вышеуказанных направлениях 
промышленности активно используются 
такие вещества, как флотореагент оксаль 
Т-66, Т-92 и КЭТГОЛ. Все эти вещества 
относятся к группе флотореагентов, пред-
ставляющих собой химические соедине-
ния, способствующие быстрому присо-
единению пузырьков воздуха к минераль-
ным частицам металла [1]. Основной об-
ластью применения высокомолекулярных 
гидроксильных соединений оксаля Т-66 
и КЭТГОЛа является флотация. С их по-
мощью разделяют комплексные руды на 
компоненты благодаря различию в смачи-
ваемости водой этих компонентов. Также 
вышеуказанные вещества употребляются 
при очистке сточных вод, когда необходи-
мо легкое разделение частиц нефти и мас-
ла. Флотореагент оксаль Т-66 и КЭТГОЛ 
являются востребованными и в других от-
раслях химической промышленности – для 
пластификации лаков и красок, повышения 
октанового числа топлив двигателей вну-
треннего сгорания и т.д. [2].

Полипренолы представляют собой груп-
пу спиртов, содержащих несколько соеди-
ненных в цепочку молекул изопрена. Кон-
центраты полипренолов применяются в 
качестве стимуляторов иммунной системы, 
клеточной репарации, также следует за-
метить присутствие в полипренолах анти-
стрессовой, адаптогенной, противоязвен-
ной и ранозаживляющей активности [3]. 
При введении природных полипренолов 
в организм человека происходит процесс 
нормализации естественной потребно-
сти клеток в эндогенном долихолфосфате, 
тем самым способствуя интенсификации 

биосинтеза гликопротеинов. В связи с вы-
шесказанным, обостряется потребность в 
изучении технических условий эксплуа-
тации и требований безопасности к ука-
занным веществам. Одним из наиболее 
важных показателей безопасности любых 
химических соединений являются показа-
тели пожароопасности веществ.

Среди показателей пожароопасности 
химических соединений можно назвать:

– температурные и концентрацион-
ные пределы воспламенения;

– температура вспышки; 
– нормальная скорость распростране-

ния пламени;
– минимальная энергия зажигания; 
– температура самовоспламенения;
– чувствительность к механическому 

воздействию [4, 5].
Наименьшая температура конденсиро-

ванного вещества, при которой появляют-
ся пары над его поверхностью, вспыхива-
ющие от источника зажигания в воздухе, 
– температура вспышки. Температура, при 
которой вещество выделяет пары и газы с 
такой скоростью, что при воздействии на 
них источника зажигания воспламеняются, 
есть температура воспламенения [6].

Цель работы – экспериментально опре-
делить температуру воспламенения и са-
мовоспламенения некоторых распростра-
ненных в промышленности и медицине 
химических реагентов по методике, приве-
денной в ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзры-
воопасность веществ и материалов».

Объекты и методика
Объектом исследования является спо-

собность к воспламенению и самовоспла-
менению некоторых жидкостей. Чтобы 
выявить температуру воспламенения и 
вспышки, были взяты КЭТГОЛ и «Кон-
центрат полипренолов». Флотационный 
реагент КЭТГОЛ представляет собой го-
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рючую жидкость темно-зеленого или тем-
но-коричневого цвета, имеющую резкий 
запах органических растворителей [7]. 
«Концентрат полипренолов» представляет 
собой масляную жидкость без посторон-
них включений, имеющую светло-оранже-
вый и красновато-оранжевый цвет. Поли-
пренолы – важнейшая группа уникальных 
природных биорегуляторов, выделяемых 
из зелени пихты сибирской [3].

Температуру самовоспламенения опре-
деляли для концентрата полипренолов, 
флотореагента оксаля Т-66 и КЭТГОЛа. 
Флотореагент оксаль Т-66 представляет 
собой побочное вещество, полученное по-
сле процесса выработки диметилдиоксана, 
имеет вид желто-коричневой жидкости с 
еле заметным запахом, считается опасным 
горючим веществом, также по степени воз-
действия на человеческий организм при-
надлежит к 3 классу опасности [2].

Для определения температуры воспла-
менения жидкостей используется прибор, 

имеющий в своем составе: кольца из паро-
нита, нагревательную ванну, фарфоровый 
тигель, штатив, держатель термометра, 
термометр, нагревательный прибор, под-
ставки для горелки, газовой горелки и асбе-
стовую прокладку. Графическое изображе-
ние установки приведено на рис. 1 согласно 
ГОСТ 12.1.044-89 [8].

Испытание начинается с включения обо-
грева температуры и нагрева прибора до 
необходимой температуры. Чтобы узнать 
температуру вспышки, необходимо равно-
мерно двигать пламя горелки от одной до 
другой стороны тигля в горизонтальной 
плоскости. При этом пламя нужно каждый 
раз переносить в обратном направлении 
(условие: на перенесение тратить не боль-
ше 1 сек.). Температура вспышки в откры-
том тигле – это температура, отображаю-
щаяся термометром, образование пламени 
над всей поверхностью или какой-либо ча-
сти жидкости [8].

Рис. 1. Общий вид установки для определения температуры вспышки и темпе-
ратуры воспламенения жидкостей в открытом тигле:

1 – нагревательная ванна; 2 – кольцо из паронита; 3 – фарфоровый тигель; 
4 – термометр; 5 – держатель термометра; 6 – штатив; 7 – подставка для 

горелки; 8 – газовая горелка; 9 – нагревательное устройство;
 10 – асбестовая прокладка



139Вестник НЦ БЖД № 2 (52), 2022

ОХРАНА ТРУДА

После того, как вспышка получена, об-
разец необходимо нагреть при режиме, как 
и при нахождении температуры вспышки. 
Через каждые 2°С эксперимент на нахожде-
ние температуры воспламенения необходи-
мо повторять. Температура воспламенения 
– температура, при которой появляющиеся 
пары над поверхностью жидкости начина-
ют загораться от действия пламени газовой 
горелки и после его отдаления горят еще не 
меньше 5 сек. [8].

Установка для нахождения температу-
ры самовоспламенения газов и жидкостей 

включает в себя: 
– электрическую спираль;
– корпус термостата;
– реакционный сосуд;
– термоэлектрический преобразователь;
– крышки термостата;
– крыльчатки вентилятора;
– зеркала;
– нагреватель.
Графическое изображение уста-

новки приведено на рис. 2 согласно 
ГОСТ 12.1.044-89 [8].

Рис. 2. Общий вид установки для определения температуры самовоспламенения 
газов и жидкостей: 1 – корпус термостата; 2 – электрическая спираль 

нагревателя; 3 – крыльчатка вентилятора; 4 – реакционный сосуд; 
5 – крышка термостата; 6 – зеркало; 

7 – термоэлектрические преобразователи

Перед началом испытания следует регу-
лировать температуру внутри термостата 
для обеспечения равномерности нагрева-
ния колбы до определенного значения тем-
пературы. После урегулирования темпе-
ратуры внутри термостата следует ввести 
пробу в колбу и начать отсчет секундомера, 
затем следить за процессом, происходящим 
в колбе до того момента, пока не образует-
ся взрыв или пламя. После того, как об-
разовалось пламя, необходимо остановить 

отсчет секундомера и зарегистрировать 
период индукции. Необходимо остановить 
эксперимент через пять минут либо вовсе 
прекратить, если взрыв или пламя не по-
явились [8].

Результаты и обсуждение
В ходе исследования были определены 

температура вспышки и температура вос-
пламенения жидкостей в открытом тигле. 
Также экспериментально определена тем-
пература самовоспламенения некоторых 
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видов жидкостей. Были проведены испы-
тания образцов КЭТГОЛ, оксаль Т-66, кон-
центрат полипренолов.

Испытания образца КЭТГОЛ показали, 
что вспышка испытуемого вещества про-
изошла при температуре 69,3°С, в свою 

очередь, воспламенение произошло при 
температуре 82,7°С (табл. 1). Согласно 
данным, представленным в ТУ 38.3024-87, 
температура вспышки КЭТГОЛа составля-
ет 65°С.

Таблица 1
Результаты испытания образца «КЭТГОЛ»

№
испытания

Скорость на-
гревания об-

разца, °С/ мин

Температу-
ра испыта-

ния, °С

Результат 
испытания 
на вспышку

Результат ис-
пытания на 

воспламенения

Особенности 
испытания

1 2 23,7 - - -
2 2 27,1 - - -
3 2 45,6 - - -
4 2 58,2 - - Закипает

5 2 69,3 Вспышка 
вещества -

Вспышка 
пламенем

 синего цвета

6 2 82,7 -
Воспламене-

ние
 вещества

-

Как видно из табл. 2, температура вос-
пламенения образца «Концентрат поли-
пренолов» имеет значение равное 126,9°С, 
а вспышка испытуемого вещества обра-

зовалась при температуре 121,3°С. Диа-
пазон измерений производился согласно 
ГОСТ 12.1.044-89.

Таблица 2
Результаты испытания образца «Концентрат полипренолов»

№
испытания

Скорость на-
гревания об-
разца, °С/мин

Температу-
ра испыта-

ния, °С

Результат 
испытания 
на вспышку

Результат ис-
пытания на 

воспламенения

Особенности 
испытания

1 5 22-120 - -

Нагрев ве-
щества, без 
какого-либо 

кипения

2 5 121,3 Вспышка 
вещества - -

3 5 121,3-126 - -

Нагрев ве-
щества, пе-

риодические 
вспышки 
вещества

4 5 126,9 - - -
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Таблица 1

Проведен еще один опыт с вышеуказан-
ным веществом с использованием другой 
температуры проведения. По результа-
там испытания «Концентрата полипрено-

лов», представленных в табл. 3, видно, что 
вспышка испытываемого вещества произо-
шла при температуре 143°С, воспламене-
ние произошло при температуре 289°С. 

Таблица 3
Результаты испытания образца «Концентрат полипренолов»

№
испытания

Скорость на-
гревания об-
разца, °С/мин

Температу-
ра испыта-

ния, °С

Результат 
испытания 
на вспышку

Результат ис-
пытания на 

воспламенения

Особенности 
испытания

1 5 20-142 - -

Нагрев ве-
щества, без 
какого-либо 

кипения

2 5 143 Вспышка 
вещества - -

3 5 143-288 - -

Нагрев ве-
щества, пе-

риодические 
вспышки 
вещества

4 5 289 - Воспламене-
ние вещества -

Испытания на выявление темпера-
туры самовоспламенения жидкостей 
и газов проводились в соответствии с 
ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопас-
ность веществ и материалов». Для проведе-
ния испытания были выполнены условия: 

– атмосферное давление 99,2 кПа;

– температура воздуха 22°С;
– относительная влажность воздуха 68%.
Согласно результатам, представленным 

в табл. 4, можно отметить, что температу-
ра самовоспламенения образца «КЭТГОЛ» 
составляет 383,2°С.

Таблица 4
Результаты испытания образца «КЭТГОЛ»

Номер пробы 
вещества

Количество ве-
щества в пробе, 

см3 (г)

Температура колбы, ° С Период ин-
дукции, сек.верх середина низ

1 0,07 см3 374,5 381,6 383,2 3,1

Как видно из табл. 5, температура само-
воспламенения образца «Концентрат поли-

пренолов» составляет 471,4°С

Таблица 5
Результаты испытания образца «Концентрат полипренолов»

Номер пробы 
вещества

Количество ве-
щества в пробе, 

см3 (г)

Температура колбы, ° С Период ин-
дукции, сек.верх середина низ

1 0,07 см3 410,8 415,2 417,4 3,5
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По результатам испытания образца 
«Оксаль Т-66», представленных в табл. 6, 
видно, что температура самовоспламене-

ния составляет 469,7°С. Диапазон измере-
ний производился в соответствии с ГОСТ 
12.1.044-89.

Таблица 6
Результаты испытания образца «Оксаль Т-66»

Номер пробы 
вещества

Количество ве-
щества в пробе, 

см3 (г)

Температура колбы, ° С Период ин-
дукции, сек.верх середина низ

1 0,07 см3 447,8 458,2 469,7 2

Согласно данным, представленным в 
ТУ 2452-029-05766801-94, температура 
самовоспламенения флотореагент оксаля 
Т-66 составляет не ниже 269°С.

Таким образом, результаты испытаний 
показали, что температура самовоспламе-
нения и воспламенения жидкостей зависит 
от условий окружающей среды, в которой 
применяются данные вещества. Экспери-
ментально установлено, что температу-
ра вспышки КЭТГОЛ составляет 69,3°С, 
однако по данным, представленным в 

ТУ 38.3024-87, температура вспышки со-
ставляет 65°С. Минимальная температура 
самовоспламенения флотореагент окса-
ля Т-66 составляет не ниже 269°С, также 
экспериментально было установлено, что 
самовоспламенение флотореагент окса-
ля Т-66 составляет 469,7°С. Использова-
ние таких веществ, как КЭТГОЛ, концен-
трат полипренолов, флотореагент оксаль 
Т-66, возможно при соблюдении техниче-
ских условий и правил безопасности.

Список литературы
1. Родина, Т. А. Флотационные реагенты : учебное пособие / Т. А. Родина. – Благо-

вещенск : Изд-во АмГУ, 2015. – 36 с.
2. ТУ 2452-029-05766801-94. Флотореагент-оксаль. Технические условия. – Нижне-

камск : ОАО «Нижнекамскнефтехим», 2006. – 13 с.
3. Шустов, Е. Б. Полипренолы как перспективные нейрофармакологические сред-

ства / Е. Б. Шустов, В. А. Кашуро, Е. Г. Батоцыренова [и др.] // Биомедицина. – 2020. – 
Том 16. – № 3. – С. 125–129.

4. Шпнёва, А. А. Изучение горючести некоторых теплоизоляционных материалов / 
А. А. Шпнёва, Е. С. Синогина // Вестник НЦБЖД. – 2020. – № 2 (44). – С. 146–153.

5. Шпнёва, А. А. Определение группы горючести некоторых современных строи-
тельных материалов / А. А. Шпнёва // Международная научно-техническая конферен-
ция молодых ученых БГТУ им. В. Г. Шухова : сборник трудов конференции; г. Белгород, 
1-20 мая 2019 г. – Белгород : Изд-во Белг. гос. тех. ун-та им. В. Г. Шухова, 2019. 
– С. 4629–4635.

6. Архипов, В. А. Горение и взрывы. Опасность и анализ последствий : учебное по-
собие / В. А. Архипов, Е. С. Синогина. – Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. 
– 156 с.

7. Петухов, В. Н. Исследование влияния группового химического состава реагентов-
вспенивателей на показатели флотации углей / В. Н. Петухов, Я. С. Батяев, О. И. Пету-
хова, Л. С. Карсакова // Теория и технология металлургического производства. – 2018. 
– № 1 (24). – С. 9–13.

8. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения. – Москва : СтандартИнформ, 2006. – 134 с.



143Вестник НЦ БЖД № 2 (52), 2022

ОХРАНА ТРУДА

References
1. Rodina T.A. Flotatsionnyye reagenty: uchebnoye posobiye [Flotation reagents]. 

Blagoveshchensk: Publishing house of AmSU, 2015. 36 p. (In Russian).
2. TU 2452-029-05766801-94. Flotoreagent-oksal'. Tekhnicheskiye usloviya 

[TU 2452-029-05766801-94. Flotation reagent - oxal. Technical conditions]. Nizhnekamsk: 
OAO Nizhnekamskneftekhim, 2006. 13 p. (In Russian).

3. Shustov E.B., Kashuro V.A., Batotsyrenova E.G. [et al.] Poliprenoly kak perspektivnyye 
neyrofarmakologicheskiye sredstva [Polyprenols as promising neuropharmacological agents]. 
Biomedicine. 2020; 16 (3): 125-129. (In Russian).

4. Shpneva A.A., Sinogina E.S. Izucheniye goryuchesti nekotorykh teploizolyatsionnykh 
materialov [Study of the flammability of some thermal insulation materials]. Vestnik NCBŽD. 
2020; (2): 146-153. (In Russian).

5. Shpneva A.A. Opredelenie gruppy goryuchesti nekotoryh sovremennyh stroitel`nyh 
materialov [Determination of the flammability group of some modern building materials]. 
International Scientific and Technical Conference of Young Scientists of BSTU named after 
V. G. Shukhov: a collection of reports. Belgorod, 2019; 4629-4635. (In Russian).

6. Arkhipov V.A., Sinogina E.S. Goreniye i vzryvy. Opasnost' i analiz posledstviy: 
uchebnoye posobiye [Combustion and explosions. Danger and analysis of consequences]. 
Tomsk: Publishing house of Tomsk State Pedagogical University, 2008. 156 p. (In Russian).

7. Petukhov V.N. Issledovaniye vliyaniya gruppovogo khimicheskogo sostava reagentov-
vspenivateley na pokazateli flotatsii ugley [Investigation of the influence of the group 
chemical composition of foaming reagents on the indicators of coal flotation]. V.N. Petukhov, 
Y.S. Batyaev, O.I. Petukhova, L.S. Karsakova. Theory and technology of metallurgical 
production. 2018; 1 (24): 9-13. (In Russian).

8. GOST 12.1.044-89. Pozharovzryvoopasnost' veshchestv i materialov. Nomenklatura 
pokazateley i metody ikh opredeleniya [GOST 12.1.044-89 Fire and explosion hazard of 
substances and materials. The nomenclature of indicators and methods of their determination]. 
Moscow: StandiInform, 2006. 134 p. (In Russian).
УДК 331.452
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
РИСКОВ

Крылатых И.С., магистрант; 
E-mail: irina_study@bk.ru;
Хайруллина Л.И., к.соц.н., доцент; 
E-mail: lhda79@mail.ru;
Тучкова О.А., к.т.н., доцент кафедры 
промышленной безопасности ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», 
г. Казань, Россия; 
E-mail: touchkova-o-a@mail.ru

Получено 16.12.2021, 
после доработки 19.01.2022.
Принято к публикации 20.01.2022.

DIGITAL SOLUTIONS IN THE FIELD 
OF EVALUATION OF OCCUPATIONAL 

RISKS

Krylatykh I.S., master student; 
E-mail: irina_study@bk.ru; 

Khairullina L.I., Candidate of Sociological 
Sciences, associate professor; 

E-mail: lhda79@mail.ru;
Tuchkova O.A., Candidate of Engineering 

Sciences, associate professor, Department of 
Industrial Safety, Kazan National Research 

Technological University, Kazan, Russia; 
E-mail: touchkova-o-a@mail.ru

Received 16.12.2021, 
after completion 19.01.2022. 

Accepted for publication 20.01.2022.
Крылатых, И. С. Цифровые решения в области оценки профессиональных рисков / 

И. С. Крылатых, Л. И. Хайруллина, О. А. Тучкова // Вестник НЦБЖД. – 2022. – № 2 (52). 
– С. 143–153.



144 Вестник НЦ БЖД №2 (52), 2022

ОХРАНА ТРУДА

Krylatykh I.S., Khairullina L.I., Tuchkova O.A. Digital solutions in the field of evaluation of 
occupational risks. Vestnik NCBŽD. 2022; (2): 143-153. (In Russ.)

Аннотация
В настоящее время охрана труда в Российской Федерации переживает период масштаб-

ной трансформации. Активно меняются подходы к выстраиванию систем управления ох-
раной труда, совершенствуется инструментарий управления, меняются бизнес процессы. 
И эта сфера остро нуждается в применении современных цифровых технологий, которые 
в разы могут повысить эффективность управления и контроля, а, следовательно, сохра-
нить жизни и здоровье работников на рабочих местах, что и является основной целью 
охраны труда. Современные тенденции поддерживаются законодательством. Изменения 
в Трудовом кодексе Российской Федерации, вступающие в силу с 1 марта 2022 г., дают 
право цифровизировать некоторые процессы в охране труда. В статье рассмотрены вари-
анты цифровизации процедур оценки профессиональных рисков.

Ключевые слова: охрана труда, Трудовой кодекс, оценка, профессиональный риск, 
безопасность производства, система управления, опасности, цифровизация

Abstract
Currently, labor protection in the Russian Federation is undergoing a period of large-scale 

transformation. Approaches to building labor protection management systems are actively 
changing, management tools are being improved, business processes are changing. And this 
area urgently needs the use of modern digital technologies, which can increase the efficiency 
of management and control, and, therefore, preserve the lives and health of workers in the 
workplace, which is the main goal of labor protection. Current trends are supported by legislation. 
Amendments to the Labor Code of the Russian Federation, which enter into force on March 
1, 2022, give the right to digitalize some processes in labor protection. The article considers 
options for digitalization of professional risk assessment procedures.

Keywords: occupational safety, Labour Code, assessment, professional risk, production 
safety, management system, dangers, digitization 

На сегодняшний день в сфере охраны 
труда наблюдаются значительные нововве-
дения: претерпевает серьезные изменения 
нормативно-правовая база; наблюдается 
функционирование и повсеместное при-
менение систем дистанционного контроля 
непрерывного действия; формируется еди-
ный подход к ведению и анализу большо-
го массива данных, имеющихся на каждом 
предприятии. Это, в свою очередь, позво-
ляет говорить о цифровизации некоторых 
процессов в области охраны труда. Эта 
возможность с 1 марта 2022 г. будет закре-
плена в ст. 214.2 ТК РФ [1, 2]. 

К основным изменениям в этой области 
можно отнести:

1) возможность ведения видео-, аудио- 
или иной фиксации процессов производ-
ства работ, а также хранение полученной 

информации для контроля за соблюдением 
правил охраны труда. При этом не стоит 
забывать, что работники должны быть уве-
домлены об использовании оборудования, 
с помощью которого работодатель плани-
рует осуществлять контроль за безопасным 
выполнением работ;

2) возможность предоставления дис-
танционного доступа к наблюдению за 
безопасным производством работ и базам 
электронных документов работодателя в 
области охраны труда для государственных 
инспекций труда в субъектах Российской 
Федерации. Стоит обратить внимание, что 
это является правом, а не обязанностью для 
работодателя;

3) возможность ведения документообо-
рота в области охраны труда в электронном 
виде.
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Последнее нововведение особенно мо-
жет упростить работу специалистов охра-
ны труда в процессе расчета и оценки про-
фессиональных рисков, которые становят-
ся обязательными ввиду вступления в силу 
новых поправок в ТК РФ. Таким образом, 
очевидно, что в настоящее время цифрови-
зация является важнейшим трендом в сфе-
ре охраны труда.

На протяжении последнего десятилетия 
в трудовое законодательство Российской 
Федерации вводятся положения, которые 
свидетельствуют о необходимости прове-
дения процедур оценки и управления про-
фессиональными рисками в рамках функ-
ционирования системы управления охра-
ной труда (далее – СУОТ) в организации. 
Довольно легко прослеживается хроноло-
гия нововведений. В 2011 г. в ст. 209 ТК РФ 
впервые появились определения «профес-
сиональный риск» и «управление профес-
сиональными рисками». Спустя пять лет, в 
2016 г. Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации приказом 
от 19.08.2016 г. №438н утвердило Типовое 
положение о системе управления охраной 
труда. Положением были установлены по-
рядок проведения процедуры оценки про-
фессиональных рисков и впервые класси-
фицированы опасности. В 2019 г. приказом 
от 21.03.2019 г. №77 оценка профессио-

нальных рисков (далее – ОПР) была отне-
сена к базовым процедурам СУОТ, а так-
же указаны процедуры СУОТ, в которых 
необходимо использовать результаты этой 
оценки. Закреплено это было в Методиче-
ских рекомендациях по проверке создания 
и обеспечения функционирования системы 
управления охраной труда.

И, наконец, в 2021 г. в рамках «регуля-
торной гильотины» внесены изменения 
в правила по охране труда. Определена 
обязанность работодателя оценивать ри-
ски, связанные с причинением вреда здо-
ровью работника, а с вступлением в силу 
новой редакции Трудового Кодекса РФ и 
его актуализированных подзаконных актов 
с 1 марта 2022 г. оценка профессиональных 
рисков станет обязательной и приобретает 
системный характер. 

Несмотря на то, что для оценки и рас-
чета профессиональных рисков предложе-
но большое количество методик, в выборе 
которых законодательство не ограничивает 
специалистов по охране труда и руково-
дителей предприятия, процесс расчета и 
оценки профессиональных рисков являет-
ся достаточно непростым и трудоемким. 

Основные трудности, с которыми стал-
киваются специалисты при расчете «вруч-
ную», представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Основные сложности на этапах процесса оценки профессиональных рисков 

Этап ОПР Проблема Пути решения

И
де

нт
иф

ик
ац

ия

Недостаток информации. Некоторые 
риски сложно выявить при проверках и 
аудитах, их могут заметить только ра-
ботники, которые сталкиваются с ними 
во время выполнения работ.

Привлечение сотрудников к 
фиксации рисков и дальней-
шей передаче информации 
экспертной группе.

Разная трактовка одних и тех же произ-
водственных операций специалистами.

Создание единой базы произ-
водственных операций.
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О
це

нк
а

Трудоемкость, сложные математические 
расчеты.

Автоматизация процесса вы-
числения величины риска.

Выполнение расчета несколькими спе-
циалистами одновременно.

Выполнение расчетов в систе-
ме с возможностью одновре-
менного доступа для несколь-
ких специалистов с равным 
доступом к данным.

Перенос данных о персонале и подраз-
делениях, используемых СИЗ, на бума-
гу либо в программу, используемую для 
расчета.

Использование для расчета 
программного обеспечения с 
возможностью импорта дан-
ных из сторонних программ 
(1С, MS Excel и др.).

Уп
ра

вл
ен

ие

Расчет профессиональных рисков – не-
прерывный процесс, систематический. 
Возможно как снижение или повышение 
уровня риска, так и появление новых, 
что влечет за собой корректировку рас-
четов.

Автоматизация процесса вы-
числения величины риска для 
возможности легкой коррек-
тировки расчетов, получения 
новых величин.

Большое количество данных, их хране-
ние и защита.

Использование облачных ре-
шений программных обеспе-
чений, используемых для рас-
чета, с защитой данных.

Проблема контроля выполнения мер по 
снижению и предотвращению рисков.

Создание единой базы меро-
приятий по управлению ри-
сками.

Окончание таблицы 1

Очевидно, что практически для всех 
рассмотренных ситуаций решением мо-
жет стать цифровая автоматизация про-
цесса расчета и оценки профессиональных 
рисков. В настоящее время эта тенденция 
стремительно развивается в сфере охраны 
труда, набирая обороты. Разработчиками 
предлагаются различные программные 
обеспечения, заменяющие собой ручной 
расчет по формулам в MS Excel и группы в 
популярных мессенджерах, куда работни-
ки могли бы отправлять обнаруженные ими 
опасности на производственных участках. 

С целью упрощения работы специали-
стов в области охраны труда компаниями 
активно создаются и презентуются сер-
висы, позволяющие автоматизировать и 
тем самым упростить процессы расчета и 
оценки профессиональных рисков. Спе-

циалистам по охране труда остается лишь 
обучиться работе с этими продуктами.

Как известно, в сводный отчет по оценке 
профрисков входят следующие документы 
[3]:

– положение об управлении профессио-
нальными рисками на предприятии;

– карты идентификации опасностей на 
рабочих местах;

– карты оценки профессиональных ри-
сков;

– реестры потенциальных приемлемых 
и неприемлемых рисков для рабочих мест;

– перечень мероприятий по минимиза-
ции и исключению профессиональных ри-
сков.

Как правило, автоматизированные си-
стемы построены в соответствии с норма-
тивными требованиями в области оценки 
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рисков, включая гармонизированные стан-
дарты, представленные в ТК РФ, и позво-
ляют рассчитать профессиональные риски 
на рабочих местах, управлять мероприя-
тиями, направленными на их снижение, 
хранить и корректировать данные, форми-
ровать отчетные документы. Зачастую ал-
горитмы расчетов, заложенные в систему, 
основываются на популярных разрешен-
ных методиках (матричный метод, метод 
Файна-Кинни, метод опросных листов) и 
их комбинации. Исходными данными для 
таких систем выступают: штатное расписа-
ние с перечнем используемого оборудова-
ния; отчеты по специальной оценке усло-
вий труда.

Рассмотрим некоторые из предлагаемых 

на сегодняшний день программных про-
дуктов:

1. «Система оценки профессиональных 
рисков» v.1.4.0, предлагаемая на рынке 
ООО «АРМ СЕРВИС», являющимся разра-
ботчиком и правообладателем. Программа 
представляет собой надстройку к таблич-
ному редактору MS Excel, то есть дополни-
тельную панель инструментов (рис. 1). 

Перед началом работы заполняются 
данные организации. Для этого достаточно 
знать ИНН или ОГРН организации, после 
чего автоматически с сайта ФНС (nalog.
ru) скачивается «Выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц» в 
формате PDF, где эксперт может найти ин-
тересующие его данные.

Рис. 1. Основная панель программы 
«Система оценки профессиональных рисков» v1.4.0

В программе автоматизирована подго-
товка пакета документов по оценке про-
фессиональных рисков. Ниже представлен 
перечень вкладок, которые заполняются 
автоматически после заполнения данных 
работодателя:

– приказа о назначении комиссии по 
оценке рисков;

– положения о системе управления охра-
ной труда;

– положения о системе управления 
оценкой профессиональных рисков (в соот-
ветствии с ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Систе-
ма стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Системы управления охраной труда. Опре-
деление опасностей и оценка рисков», про-

ектом приказа Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
«Об утверждении Рекомендаций по выбо-
ру метода оценки уровня профессиональ-
ного риска и по снижению уровня такого 
риска»);

– отчета о проведении оценки профес-
сиональных рисков в организации.

Программа предполагает экспорт дан-
ных из штатного расписания организации, 
которые через форму фильтра копируются 
в карту и открываются для редактирования 
всех возможных видов опасностей в карте. 
Пользовательская база также поддержива-
ет возможность добавления и редактирова-
ния мер управления, собирает сводную ве-
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домость оценки рисков (реестр рисков) из 
заданного диапазона карт текущей папки, 
формирует перечень мероприятий по сни-
жению уровня профессиональных рисков; 
формирует перечень (реестр) идентифи-
цированных опасностей (доступны разные 
варианты сортировки опасностей).

В систему заложены четыре метода рас-
чета: экспертный метод с поправочным 
коэффициентом, экспертный метод по 
ГОСТ Р 12.0.010-2009, матричный метод 
3х3 Европейского комитета по охране тру-
да и метод Файна-Кинни.

Оценка риска производится путем вы-
ставления в таблице соответствующих ко-

эффициентов опасности (В), тяжести (Т) и 
поправочных коэффициентов вероятности 
(С, Д, Ч) для каждой возможной на данном 
рабочем месте опасности. При выборе со-
ответствующих ячеек в шапке таблицы 
появляются краткие подсказки по выбору 
значения коэффициента.

Карты (рис. 2) и сопроводительные до-
кументы оценки профессиональных ри-
сков, формируемые программой, соответ-
ствуют требованиям Приказа Министер-
ства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 19.08.2016 г. №438н и 
ГОСТ Р 12.0.010-2009.

Рис. 2. Карта оценки профессиональных рисков программы
«Система оценки профессиональных рисков» v1.4.0

2. Сервис по оценке и расчету рисков 
HSE RMS, разработанный совместно ком-
паниями ООО «БРеалИТ» и ООО «НТЦ 
«ПРАВО» в конце 2018 г. и успешно реа-
лизующийся на практике. Сервис прошел 
оценку научно-техническим сообществом 
«Сколково» и поддержан Фондом содей-
ствия инновациям. Данное облачное реше-
ние является собственностью ООО «Ла-
боратория управления рисками», с 2019 г. 

являющимся резидентом «Сколково».
Система позволяет добавить рабочие 

места, подлежащие оценке, вручную или 
загрузить их из файла MS Excel, сформи-
ровать внутренний (-ие) приказ (-ы) о соз-
дании комиссии по расчету и оценке про-
фессиональных рисков, как общей, так и 
закрепленной за каждым структурным под-
разделением. 

Возможности системы позволяют не 
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ограничивать количество сотрудников ор-
ганизации, которые могут одновременно 
заниматься расчетом в своих личных ка-
бинетах. Для удобства их работы в систе-
му загружаются все необходимые методи-
ческие рекомендации и нормативные до-
кументы. Несмотря на то, что интерфейс 
таких программ чаще всего интуитивно 
понятен, в каждом личном кабинете допол-
нительно доступны видеоуроки по работе с 
системой. 

Процессы идентификации рисков пред-
полагают добавление наименования произ-
водственных процессов, в которых заняты 
работники, на основании их должностных 
инструкций. Впоследствии система выдает 
присущие этому процессу опасности, кото-
рые необходимо выбрать из выпадающей 
базы, составленной на основе реестра ти-
повых опасностей приказа №438н [4]. Так-
же имеется возможность добавления опас-
ности вручную в случае ее присутствия на 
рассматриваемом рабочем месте.

Для перевода каждой опасности в коли-
чественный показатель риска программ-
ным продуктом выполняется расчет. Как 
правило, для получения цифрового значе-
ния чаще всего перемножаются три пара-
метра: вероятность, продолжительность 
и возможные последствия. Алгоритм рас-
чета основывается на комбинированном 
методе расчета и оценки профессиональ-
ных рисков, разработанном экспертами 
ООО «НТЦ «ПРАВО». Способ расчета 
включает в себя три активно применяемых 
метода. На данный момент он находится в 
процессе патентования.

Последствия могут быть представлены 
различными группами (например, послед-
ствия в области промышленной безопас-
ности, для персонала, оценка СОУТ). При 

оценке профессиональных рисков работо-
дателя, прежде всего, интересуют послед-
ствия для персонала: профзаболевания, 
несчастные случаи и т.д. Каждому послед-
ствию может быть присвоено свое циф-
ровое значение. После задания всех трех 
параметров системы автоматически про-
считывают как максимальный Rmax, так 
и средний Ravg уровень риска на рабочем 
месте. 

Для удобства восприятия и визуализа-
ции данных многие разработчики таких 
программных продуктов используют си-
стему «светофор», поэтому после расчета 
рабочее место может приобретать цвет, со-
ответствующий наивысшему риску. При-
емлемый риск, как правило, обозначен 
зеленым цветом, средний – желтым, вы-
сокий – голубым, неприемлемый – крас-
ным. Для перевода рабочих мест в «зеле-
ную» и «желтую» зону к рискам необхо-
димо добавлять мероприятия из реестра, 
созданного на основе Типового перечня 
ежегодно реализуемых работодателем ме-
роприятий по улучшению условий и ох-
раны труда [5]. Обязательно указываются 
срок исполнения и ответственное лицо, 
например, из загруженного ранее штатно-
го расписания. В этом случае автоматиче-
ски происходит пересчет величины риска. 

По итогу работы сервис позволяет вы-
грузить необходимые отчетные докумен-
ты: карты идентификации опасностей на 
рабочем месте; карты оценки риска со зна-
чением вероятности, ущерба и величины 
риска; карты управления рисками с указа-
нием необходимых мероприятий; реестр 
всех рисков организации. Карты (рис. 3) и 
все документы соответствуют требовани-
ям законодательства [3, 4].
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Рис. 3. Карта оценки профессиональных рисков программы
сервиса HSE RMS

Разработчиками предлагаются различ-
ные варианты расчета профессиональных 
рисков. В данном случае сервис HSE RMS 
предлагает:

а) использование базы рисков, кото-
рая позволяет найти рабочие места по 
ОКВЭД, должности, процессам или опас-
ностям. Все рабочие места в базе, как пра-
вило, уже имеют рассчитанные процессы и 
опасности. В систему закладываются про-
фессии и должности, база содержит более 
1500 должностей. Причем системы позво-
ляют добавить в свое штатное расписание 
любую должность и при необходимости 
скорректировать, добавив или удалив неко-
торые процессы и опасности;

б) загрузку в систему карт специальной 
оценки условий труда в формате «sout». 
Риски автоматически рассчитываются бла-
годаря синхронизации с уже знакомой ба-
зой рисков;

в) автоматизированный расчет. Все пара-
метры на каждом этапе вводятся вручную, 
без использования баз данных. Автомати-
зирован лишь непосредственно процесс 

расчета – перемножения коэффициентов.
3. Электронная система «Риски» [6] 

– разработка российской энергетической 
компании ПАО «Территориальная гене-
рирующая компания №1», являющейся 
ведущим производителем и поставщиком 
электрической и тепловой энергии в Се-
веро-западном регионе России. Система 
была разработана на основе Стандарта по 
управлению профрисками ПАО «ТГК-1» 
с целью обнаружения, анализа и оценки 
рисков для жизни и здоровья работников, 
определения необходимых мероприятий по 
их минимизации или устранению, ведения 
отчетности об этих мероприятиях. В со-
став системы входит общая база данных, 
веб-приложение, мобильное приложение 
на рабочих смартфонах, лайт-версия для 
личных устройств (приложение доступно 
для скачивания в Play Market и App Store).

Смартфоны с мобильным приложени-
ем получила рабочая группа работников, в 
которую входят начальники цехов, служб, 
отделов и их заместители, сотрудники 
группы производственного контроля, на-
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чальники смены станции. Перед началом 
работы эти сотрудники прошли обучение 
по работе с приложением. Фиксация ри-
сков рабочей группой происходит во время 
плановых и внеплановых проверок, про-
ходящих на рабочих местах. График обхо-
дов производственных участков создается 
специалистами комитета по управлению 
профессиональными рисками предприятия 
(далее комитет) в веб-приложении. В нем 
указываются место и время проведения 
проверок. Далее график согласовывается с 
руководством и загружается в систему, где 
его и видит рабочая группа. 

Информация о каждом риске, который 
удалось идентифицировать в ходе про-
верки, приходит специалисту комитета на 
e-mail и дублируется уведомлением в при-
ложении, и поэтому вероятность того, что 
риск останется незамеченным, значитель-
но снижается [6].

Далее зафиксированный риск переходит 
в работу комитета. В специальном реестре 
приложения специалист указывает уровень 
риска и добавляет его карточку в дорожную 
карту – разработанный план работ пред-
приятия по устранению рисков. Назначает-
ся исполнитель, который должен устранить 
риск и предоставить отчет о результатах 

мероприятия в приложении. Уведомления 
на электронную почту и в приложении кон-
трольная группа получает о каждом этапе 
мероприятий. Если все в порядке, работы 
согласовываются. При наличии замечаний, 
получении неудовлетворительных резуль-
татов от исполнителей, результаты возвра-
щаются на доработку. В лайт-версии при-
ложения для личных смартфонов, которым 
могут также воспользоваться посетители 
объекта, например, студенты, прибывшие 
на производственную практику, разработ-
чики оставили только самое необходимое: 
возможность зафиксировать риск и сооб-
щить о нем.

Управляют системой и имеют доступ ко 
всем ее разделам, таким как: план-график 
обхода территории, дорожная карта, карта 
по работе с рисками, отчеты – сотрудни-
ки Дирекции производственных программ 
Апатинской ТЭЦ филиала «Кольский» 
ПАО «ТГК-1» [6]. В их возможностях пол-
ный просмотр информации о работе стан-
ций, внесение в систему пользователей и 
создание новых структурных подразделе-
ний, создание справочников системы, про-
смотр журналов регистрации событий и 
т.д. (рис. 4).

Рис. 4. Фиксация и оформление риска в приложении
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Как отмечают специалисты, главное 
удобство системы – минимизация работы 
на бумаге. Не осталось необходимости за-
полнения контрольных листов вручную, 
переноса данных в MS Excel, самостоя-
тельного расчета статистических данных. 
Результаты удобно использовать на со-
вещаниях. Разработчиками же отмечено, 
что электронную систему «Риски» можно 
адаптировать под любое предприятие и 
использовать как на производстве, так и 
в офисе, она универсальна. Данная разра-
ботка значительно упрощает работу групп 
по управлению профрисками и сокращает 
срок устранения риска на рабочем месте [6].

Таким образом, в последние годы в об-
ласти охраны труда наблюдаются стреми-
тельное развитие культуры безопасности и 
проактивное управление профессиональ-
ными рисками на рабочих местах. Специ-
алисты предприятий уходят от реагирова-
ния только на уже произошедшие случаи 
производственного травматизма и профза-
болеваний. Их деятельность направлена на 
выявление опасностей с опережением и ре-
ализацию мер по их устранению.

Такой переход основывается на опыте, 
который показывает, что предупреждаю-
щие меры оказываются более выгодными 
экономически для предприятий, чем меры, 
направленные на ликвидацию последствий. 
В связи с этим появляются сложности, свя-
занные с работой с большими массивами 
данных. И здесь компаниям не обойтись 
без внедрения автоматизированных цифро-
вых решений.

На сегодняшний день на рынке уже 
представлены продукты, существенно 
упрощающие систематизацию информа-
ции о производственных операциях, про-
цессах и связанных с ними рисках, а также 
автоматизирующие работу с этими данны-
ми. С внедрением этих систем снижаются 
затраты рабочего времени персонала на 
документооборот и подготовку отчетно-
сти, сокращается доля ошибок в данных и 
трудозатраты на отчетность, повышается 
точность контроля производственных про-
цессов, информативность руководства о 
состоянии безопасности, а самое главное 
– минимизируется вероятность возникно-
вения происшествий.
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Аннотация
В статье рассмотрены причины производственного травматизма, виды анализа не-

счастных случаев на производстве, а также основные методы анализа причин травм на 
производстве. Они позволяют систематизировать данные по травматизму в структурном 
подразделении, организации в целом, отрасли, регионе, стране. Кроме того, с их помо-
щью можно разработать конкретные меры по созданию безопасных условий труда. 

Ключевые слова: производственный травматизм, причины производственного трав-
матизма, виды анализа несчастных случаев, методы анализа причин

Abstract
The article discusses the causes of industrial traumatism, types of analysis of accidents at 

work, as well as the main methods of analysis of the causes of injuries at work. They allow 
to systematize data on injuries in a structural unit, organiza-tion, industry, region, country. In 
addition, they can be used to develop specific measures to create a safe working environment.

Keywords: industrial traumatism, causes of industrial traumatism, types of analysis of 
accidents, methods of analysis of causes

Анализ рынка труда в России показыва-
ет, что в стране возник реальный дефицит 
трудовых ресурсов [8]. На протяжении по-
следних лет аналитики наблюдают сниже-
ние активности соискателей, что связывают 
с непростой демографической ситуацией, 
вызванной низкой рождаемостью и высо-
кой смертностью. Одной из причин, усили-
вающих кадровый голод, безусловно, явля-
ется высокий уровень производственного 

травматизма. Несмотря на устойчивую тен-
денцию к его снижению, по данным Фонда 
социального страхования, в нашей стране 
на производстве в 2020 г. погибло 1227 че-
ловек, еще 3251 человек получили тяжелые 
травмы [5]. На рис. 1 представлена стати-
стика по несчастным случаям с тяжелым и 
смертельным исходами в Российской Феде-
рации за 2007–2020 гг. 
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Рис. 1. Статистика несчастных случаев на производстве за 2007–2020 гг.
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Труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям охраны труда [10, с. 219], – право 
каждого работника, а создание таких усло-
вий – одна из основных обязанностей рабо-
тодателя [10, с. 212]. Для достижения наи-
большей результативности мероприятий, 
направленных на снижение производствен-
ного травматизма, важно детально анализи-
ровать и выявлять причинно-следственные 
связи несчастных случаев. Данный подход 
позволит предупредить травмы на произ-
водстве и минимизировать экономические 
потери предприятия, обусловленные не-
благоприятной производственной средой. 
Таким образом, вышеуказанные цели будут 
достигнуты, прежде всего, за счет реализа-
ции единой стратегии в области обеспече-
ния безопасности производства, системы 
мер социально-экономического, организа-
ционно-технического, профилактического, 
информационного и иного характера [9].

Как известно, производственная травма 
– травма, которая была получена пострадав-
шим работником в результате несчастного 
случая на производстве. Под несчастным 
случаем на производстве принято понимать 
случай оказания какого-либо воздействия 
со стороны опасного производственного 
фактора на сотрудника предприятия в ходе 
осуществления им его трудовых обязанно-
стей или заданий, выданных руководите-
лем выполняемых работ, которые привели 
к временной или стойкой потере трудоспо-
собности работника или к его смерти.

Рассмотрим классификацию несчастных 
случаев на производстве.

1)  По месту происшествия:
– на производстве;
– во время следования к месту работы 

или возвращения с него на предоставлен-
ном работодателем транспорте;

– во время следования к месту команди-
ровки и обратно; 

2) По последствиям:
– с временной потерей трудоспособно-

сти;
– с частичной или полной потерей тру-

доспособности (тяжелые несчастные слу-
чаи);

– со смертельным исходом;
3) По числу пострадавших: 
– одиночный;
– групповой несчастный случай (при ко-

тором пострадало два и более человек) [6, 
с. 101].

К возникновению производственной 
травмы может привести череда различных 
обстоятельств. Их анализ в ходе процесса 
производства с целью выявления законо-
мерностей – достаточно сложная задача, 
требующая квалифицированного решения. 
Причины производственного травматизма 
принято подразделять на следующие груп-
пы: 

1) технические – конструктивные недо-
статки и неисправности оборудования, ме-
ханизмов, инструментов; неудовлетвори-
тельное техническое обслуживание обору-
дования; недоработка технических систем 
безопасности;

2) технологические – отступление от 
правил безопасной эксплуатации механиз-
мов, нарушение очередности процессов и 
выбора средств коллективной защиты;

3) организационные – нарушение про-
цесса овладения знаниями, умениями и на-
выками по безопасному ведению работ, по-
рядка обеспечения работников средствами 
защиты в соответствии с типовыми нор-
мами по отраслям производства, допуск к 
исполнению трудовых обязанностей лиц, 
имеющих противопоказания по состоянию 
здоровья;

4) санитарно-гигиенические – влияние 
на работников вредных и опасных факто-
ров производства, превышающих предель-
но допустимые концентрации и уровни;

5) психофизиологические – высокая на-
грузка на центральную нервную систему и 
опорно-двигательный аппарат работника;

6) субъективные – нарушение дисци-
плины труда;

7) экономические – пренебрежение во-
просами безопасности трудового процесса 
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для получения работодателями более вы-
сокой выработки [1, с. 31–32].

Нами проведен опрос среди 150 работ-
ников, проживающих в городе Нижневар-
товске, которым был задан вопрос: «Вслед-
ствие чего, на Ваш взгляд, чаще всего 
происходят травмы на производстве?» По 
результатам опроса наиболее популярным 
стал ответ «Неудовлетворительная органи-

зация работ», который выбрали 96 человек 
(64%), вторым по распространённости стал 
вариант «Неисправность технологического 
оборудования», его выбрали 34 человека 
(22,6%), 12 человек (8%) считают основ-
ными причинами «Утомление, конфликты 
в коллективе», ответ «Отсутствие системы 
стимулирования за безопасный труд» вы-
брали 8 человек (5,4%).

Рис. 2. Результаты опроса

Исследования Фонда социально-
го страхования подтверждают, что чаще 
всего к несчастным случаям на произ-
водстве приводят причины организаци-
онного характера, а также несоблюдение 
работниками требований охраны труда. 
В 30,8% случаев травмы на производстве 
происходят вследствие нарушений требо-
ваний безопасности, а ненадлежащая орга-
низация процесса производства повлекла 
за собой 10,67% случаев [4, с. 288]. Однако 
стоит учитывать, что травмы на производ-
стве, как правило, обусловлены не одной, а 
целым рядом причин.

Под анализом несчастных случаев пони-
мается максимально глубокое рассмотре-
ние и группировка вариаций несчастных 
случаев по отраслям и видам производств, 
на которых они происходят, а также по 
факторам и причинам, приводящим работ-
ников к получению травм. Целью данного 

анализа является определение закономер-
ностей и разработка предупреждающих 
мер. Известно, что на предприятиях при-
нято использовать пять базовых методов 
анализа:

– анализ видов несчастных случаев, ко-
торый заключается в определении списка 
структурных подразделений, целых орга-
низаций и даже отраслей экономики, кото-
рым, в свою очередь, характерны несчаст-
ные случаи определенного вида;

– анализ, который основывается на мо-
ниторинге (отслеживании) изменений в 
структуре травматизма на производстве и 
заключается в определении динамики чис-
ла травм по их видам, а также по причинам 
получения таких травм. Данный метод ана-
лиза позволяет оценивать эффективность 
реализуемых мер;

– анализ, необходимый для планирова-
ния ключевых организационных и техни-
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ческих решений, направленных на обеспе-
чение безопасности труда, который состоит 
в установлении порядка и видов профилак-
тических мероприятий;

– анализ, целью которого является вы-
явление базовых причин, приводящих к 
несчастным случаям на производстве, ко-
торый заключается в поиске и группировке 
сведений, необходимых для более детали-
зированной разработки и осуществления 
определенных мер профилактики травма-
тизма;

– глубокий анализ специальных во-
просов, которые имеют самое прямое от-
ношение к происходящим на производ-
стве несчастным случаям, состоящий во 
всеобъемлющем разборе причин этих не-
счастных случаев, их оценке и в опреде-
лении новых типов производственных 
рисков [7].

Следует отметить, что для выявления и 
последующего устранения причин травма-
тизма на производстве в настоящее время 
существует сразу несколько основных ме-
тодов, среди которых:

1. Статистический метод, основываю-
щийся на анализе причин травматизма по 
заполненным актам (форма Н-1) о несчаст-
ных случаях, через которые регистрируют-
ся уже произошедшие факты полученных 
травм в какой-то определенный временной 
промежуток. Данный метод позволяет вы-
явить сравнительную динамику травматиз-
ма в отдельных подразделениях предпри-
ятия, в целой организации, исследуемой 
отрасли, регионе и даже по всей стране.

Оценка социального эффекта от меро-
приятий, которые направлены на пони-
жение уровня производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, 
определяется сопоставлением следующих 
данных:

– коэффициент частоты несчастных слу-
чаев на производстве (Кч), под которым по-
нимается частота травматизма за установ-
ленный временной промежуток в расчете 
на 1000 работников предприятия. Опреде-
ляется он по формуле: 

 
  Кч= Анс×1000

Ч
где Анс – это количество несчастных слу-
чаев, Ч – это среднесписочная численность 
работников за указанный период времени;
– под коэффициентом тяжести несчастных 
случаев на производстве (Кт) принято по-
нимать число дней нетрудоспособности, 
которые стали следствием несчастных слу-
чаев на производстве:

Кт=   Бд   
                                     Анс

где Анс – количество несчастных случаев, 
Бд – число дней нетрудоспособности  
 [2, с. 24]. 

Например, анализ статистических дан-
ных производственного травматизма хо-
зяйства пути Куйбышевской железной 
дороги позволил определить заметную 
тенденцию к снижению числа несчастных 
случаев во второй половине рассматрива-
емого периода и оценить результаты про-
водимых профилактических мероприятий: 
организацию работы в условиях неполной 
трудовой недели и сокращенной продол-
жительности рабочей смены. 

На рис. 3 представлена динамика про-
изводственного травматизма в хозяйстве 
пути Куйбышевской железной дороги 
[3, с. 33].
Статистический метод включает в себя:
– групповой метод, который основывает-
ся на данных о повторяемости несчастных 
случаев на производстве за конкретный 
временной промежуток без строгой зави-
симости от тяжести получаемых повреж-
дений. Полученная информация группиру-
ется с целью нахождения иных несчастных 
случаев, которые были идентичны по об-
стоятельствам, происходили в идентичных 
условиях и повторялись по характеру по-
вреждений. Данный метод дает возмож-
ность выявлять самые травмоопасные про-
фессии, а также виды работ, оборудование, 
инструменты, механизмы.
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Рис. 3. Динамика производственного травматизма в хозяйстве пути 
Куйбышевской железной дороги за 2004–2016 гг.

При помощи группового метода была 
определена зависимость числа несчастных 
случаев от стажа работы сотрудников пу-
тевого хозяйства Куйбышевской железной 
дороги. Согласно этим данным, 47,06% от 
общего числа пострадавших – работники 
с малым стажем работы (от 0 до 3 лет), 
18,3% – работники с непродолжительным 
стажем работы (от 4 до 7 лет). Тенденция 
к снижению количества пострадавших на-
блюдается с увеличением стажа работы. 
Учитывая это условие, можно наметить до-
полнительные мероприятия, способствую-
щие снижению травматизма среди моло-
дых специалистов [3, с. 43]. 

– топографический метод анализа про-
изводственного травматизма состоит в 
выявлении зависимости между причина-
ми несчастных случаев и местом, где они 
произошли. На схемы структурных под-
разделений и участков работ, где были за-
регистрированы случаи получения произ-
водственных травм, наносятся условные 
знаки, позволяющие наглядно определить 
рабочие места с повышенной травмоопас-
ностью.  В местах, где несчастные случаи 
происходят регулярно, устанавливают зна-

ки безопасности и предупреждающие над-
писи, а также проводят внеплановые ин-
структажи с сотрудниками подразделения. 
Наибольшее распространение этот метод 
получил на больших строительных объек-
тах и заводах. 

Общепризнанной сильной стороной ста-
тистического метода в целом является его 
способность прогнозировать, что дает воз-
можность предприятия определять даль-
нейшую политику действий, разрабатывать 
необходимые меры профилактики и предот-
вращения травматизма, а также отслежи-
вать эффективность всех превентивных мер 
с целью их последующей корректировки.

2. Монографический метод, который 
дает более полное представление о при-
чинах травматизма на производстве и сущ-
ность которого состоит во всестороннем и 
многогранном анализе факторов производ-
ства, приводящих к несчастным случаям, 
а также в определении их ключевых при-
чин. Характерной чертой монографиче-
ского метода является достаточно высокая 
трудоемкость, потому как он предпола-
гает в своем основании работу более ква-
лифицированных специалистов, а также 
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всеобъемлющее рассмотрение всех обсто-
ятельств произошедшего. Исследованию 
подлежат рабочее место, технологический 
процесс и оборудование, средства индиви-
дуальной защиты, условия труда, вредные 
и опасные факторы, присущие данному 
производству, уже совершившиеся анало-
гичные несчастные случаи. Монографиче-
ский метод позволяет более глубоко опре-
делять методы и средства профилактики и 
предупреждения травм на производстве. В 
процессе реализации мероприятий на базе 
монографического анализа достигаются 
максимально безопасные условия труда, 
разрабатываются инструкции и рекоменда-
ции по безопасной эксплуатации производ-
ственного оборудования. Монографиче-

ский анализ наиболее логично применять 
на стадии проектирования объектов, при 
их реконструкции, модернизации.

Таким образом, учитывая всю структуру 
производства, характеризующуюся весьма 
высокой долей травмоопасных отраслей, 
анализ производственного травматизма 
представляется очень важным именно в 
нашей стране. Профилактические методы 
и подходы к безопасности и сохранению 
здоровья работников могут стать ключе-
вым элементом среди мер демографиче-
ской политики государства по снижению 
уровней смертности в трудоспособном 
возрасте и поспособствовать снижению 
экономических потерь предприятия от 
производственного травматизма.
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Аннотация
Активное развитие навигационных технологий позволило решать задачи навигацион-

ного сопровождения не только для специальных подвижных объектов, но и для широкого 
круга транспортных средств общего назначения.

Все большее распространение для решения задач навигации получает использование 
интегрированных (инерциально-спутниковых) навигационных систем. Подобное реше-
ние позволяет использовать преимущества инерциальных и спутниковых систем, при 
этом компенсируя их недостатки. Спутниковый компонент системы способен обеспечить 
необходимую точность в течение продолжительного времени. При неуверенном сигна-
ле спутниковой навигационной системы (далее – СНС) навигационное решение может 
быть сформировано благодаря инерциальному компоненту системы. В качестве допол-
нительного источника информации о движении целесообразно применение одометра. 
Информация с одометрического датчика имеет ряд преимуществ, она доступна всегда, 
независимо от внешних условий. 

Такой подход позволяет использовать инерциальные навигационные системы (далее 
– ИНС), в которых применяются грубые микроэлектромеханические (далее – МЭМС) 
датчики первичной информации. 

Ключевые слова: МЭМС-датчики, навигационный алгоритм, одометр, курсовой 
угол, навигационная система

Abstract
Fast development of navigation technologies made it possible to solve problems of navigation 

support not only for special vehicles, but also for a wide range of general-purpose vehicles.
Becoming more common, the usage of integrated (inertial-satellite) navigation systems for 

navigation of moving objects allows to use advantages of inertial and satellite systems and 
compensate their disadvantages at the same time. The satellite component of the system is able 
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to provide the required accuracy for a long period. At the same time, during the disappearing 
of the signal from the SNS (satellite navigation system) receiver, the navigation solution can 
be formed due to the inertial component of the system. It is possible to use an odometer as an 
additional source of information about movement. Information from the odometer sensor has 
a number of advantages, for example, it is always available, regardless of external conditions.

This approach allows to use the inertial navigation systems (INS), which is based on 
microelectromechanical (MEMS) sensors.

Keywords: MEMS-sensors, navigation algorithm, odometer, heading angle, navigation 
system

Введение
Применение низкоточных датчиков в 

ИНС позволяет снизить конечную сто-
имость интегрированной навигацион-
ной системы. Также к преимуществам 
МЭМС-датчиков относятся их миниатюр-
ные размеры (их площадь может достигать 
≤ 2,5 мм2). Поскольку применяемые датчи-
ки первичной информации имеют доста-
точно высокие погрешности в выходных 
показаниях, актуальной задачей является 
разработка специализированных алгорит-
мов обработки первичной информации, 
поступающей с таких датчиков. Поэтому 
для достижения необходимой точности 
навигационного решения необходимо ис-
пользовать дополнительные данные о дви-
жении, привлекая стороннюю навигацион-
ную информацию о подвижном объекте.

В работе рассмотрены методы коррек-
ции навигационной информации, посту-
пающей от ИНС при помощи дополни-
тельных источников навигационной ин-
формации. Синтезирован навигационный 
алгоритм, обеспечивающий навигацион-
ное сопровождение наземного подвижного 
объекта по данным, поступающим от не-
скольких источников информации. Пред-
ставлена функциональная схема рассма-
триваемого алгоритма.

Коррекция курсового угла и компенсация 
ошибок гироскопа

Составляющая погрешности любого 
гироскопа имеет две составляющие – слу-
чайную, которая отличается от запуска к 
запуску прибора, и постоянную состав-
ляющую погрешности. Для компенсации 
постоянной составляющей погрешности 

дрейфа гироскопа в предложенном нави-
гационном алгоритме находится среднее 

значение ω показаний датчиков O
Bω  за вре-

менной интервал Δt=10 сек. Полученные 
значения можно рассматривать как оценку 
дрейфа нулевого сигнала и в дальнейшем 
учитывать их при работе навигационной 
системы, вычитая из показаний гироскопа. 
На основании этого оценка выходного сиг-
нала гироскопа равна:

                        
ω̂=ω₋δωB, где

          t
δωB= 1   ∫t-∆tωo

Bdt∆t

Данная процедура выполняется во вре-
мя каждой остановки, которая длится бо-
лее пяти секунд.

Помимо этого, в навигационном алго-
ритме проводятся оценка и компенсация 
ошибки Hδ  , которая образовалась за вре-
мя без коррекции k k jt t −−  в показаниях кур-
сового угла Н. Предположим, что дрейф 
гироскопа имеет линейную зависимость и 
менялся со скоростью

δω.
z=

δωzbk₋δωzb(k-j)

                                              tk₋tk₋1

тогда возможно определить накопленную 
погрешность в показаниях курсового угла 
как (рис. 1):

                            (tk₋tk₋1)2δω
δH=₋∫δω

zbdt=₋δω
zb∫tdt= ₋  ₋     ;

                                                    2
      (δωzbk ₋ δωzb(k-j)) (tk₋tk₋1)δH= ₋ ___________________  .

       2
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ZBδω

ZBКδω

1−КZBδω

Кt1−Кt

Hδ

t

Рис. 1. Зависимость накопленной погрешности угла курса объекта от времени 
при дрейфе нулевого сигнала гироскопа, который имеет линейную зависимость 

Поскольку дрейф нулевого сигнала ги-
роскопа имеет значительную величину 
(в некоторых образцах дрейф достигает 
> 15°/час) и носит случайный характер [4], 
для коррекции необходимо привлечение 
дополнительной информации о движении. 
Для этого возможно использовать показа-

ния приемника спутниковой навигацион-
ной системы. Для определения курсового 
угла по средствам СНС можно воспользо-
ваться уравнением (рис. 2) [2, 3]:

      ГЛ        
ГЛ

tgHTR= 
VE

               
VГЛ

N

H

N

EEV

NV V

yb

Рис. 2. Определение угла курса объекта по показаниям СНС
где V

E
,V

N
 – проекции вектора текущей скорости V объекта на северную 

и восточную ось географического трехгранника
Курсовой угол характеризует ориента-

цию вектора скорости подвижного объек-
та, поэтому чем ниже значение скорости 
объекта, тем хуже точность вычисления 
курсового угла. Поэтому для разреше-

ния коррекции курсового угла с помощью 
СНС необходимо движение объекта со ско-
ростью, превышающей некое пороговое 
значение.

Во время работы навигационного алго-
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ритма возможна резкая, скачкообразная 
смена значения курсового угла. Чтобы из-
бежать ложной коррекции во время такой 
резкой смены значений курсового угла, 

установлена зона допустимых значений 
изменений курсового угла за несколько 
шагов N алгоритма (заштрихованная об-
ласть на рис. 2) [3].

5,3 0,50,2

6

20

40

•

H

GPS
TRK

GPS
NKTR HH −+ )(

Рис. 2. Область допустимых приращений курсового угла

Определим закон коррекции курсового 
угла как:
                           H-(HГл

TR+∆HГл
TR)

ωUP=˗ ________________
        τ

В данном уравнении H – курсовой 
угол, вычисленный с помощью БИНС;
HГЛ

TR – курсовой угол, вычисленный с по-
мощью приемника СНС; ∆ HГЛ

TR – фор-
сирующий член, который учитывает за-
паздывание сигнала от спутника при про-
хождении через плотные слои атмосферы. 
Переменная времени τ  зависит от скоро-
сти транспортного средства. Погрешность 
определения курсового угла тем ниже, чем 
выше скорость движения транспортного 
средства. Соответственно, при стоянке вы-
бирается минимальное значение τ=0,1  сек.

Коррекция координат
Для повышения точности возможно ис-

пользование дополнительных источников 
информации о движении, например, одоме-
тра. Одометрическая информация лишена 
многих недостатков, она доступна всегда и 
не зависит от внешних условий [1]. Прой-
денное расстояние возможно определить с 

помощью одометрической информации и 
скорректированного угла курса:

                                                 
 k

Ek
kT∫0VODsin Hdt ͌  ∑ VOD sinHiT

                                      i=1  i

                                                       k
Nk=

kT∫0VODcos Hdt ͌  ∑ VOD cosHiT
                                          i=1  i

Здесь Ek  и Nk  – координаты транспорт-
ного средства; VOD  – скорость подвижного 
объекта, определяемая с помощью одоме-
тра.

Вычисленные с помощью одометра и 
скорректированного курсового угла ко-
ординаты сравниваются с координатами 
EГЛ и NГЛ, полученными при помощи спут-
никовой навигационной системы:

      λГл
k˗λГл

0Ek
Гл=—————
       RcosφГл

0

      φГл
k˗φГл

0Nk
Гл=—————

       R
Здесь, φГл – широта, найденная с помо-

щью СНС; λГл – долгота, найденная с по-
мощью СНС; R – радиус Земли.
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Поскольку информация о координатах 
поступает из нескольких источников, ее не-
обходимо учитывать при синтезе выходных 
показаний интегрированной навигацион-
ной системы. Для этого можно использо-
вать как фильтр Калмана, так и апериоди-
ческий фильтр.

Примем X=[E,N]T, XГЛ=[EГЛ,NГЛ]T, 
XOUT=EOUT, NOUT]T.Индексом OUT обозна-
чены выходные значения навигационного 
алгоритма. Тогда уравнение  определения 
координат:

.          .      xOUT ˗(xГл+x.τ*) xOUT= x ˗ __________₋__
                                         τ

Рассмотренный способ вычисления ко-
ординат устраняет рассогласование нави-
гационной информации, поступающей из 
нескольких источников. Значение времени 
τ зависит от динамики транспортного сред-
ства. Для учета задержки сигналов СНС в 
закон коррекции координат введено слага-

емое x.τ*, в котором τ=0,06 c.
Определение скорости
При использовании одометрическо-

го датчика текущая скорость может быть 
получена с его помощью. Перед нача-
лом работы навигационной системы не-
обходимо провести калибровку одоме-
тра. После того как произведена кали-
бровка, скорость может быть найдена 

VOD=  KOD . KOD

  τ1,2

– масштабный коэффициент одометра, ко-
торый должен быть определен во время ка-
либровки. τ1,2 – постоянная времени, кото-
рая характеризует частоту вращения вала 
одометра.

Функциональная схема навигационного ал-
горитма, в котором реализованы рассмотрен-
ные решения, представлена на рис. 3.

Алгоритм 
ориентации с 
радиальной 
коррекцией

Блок
чувствительных

элементов 

Приемник 
СНС

Одометр

Коррекция курса

( )Гл Гл
TR TR

UP
H H H

ω
τ

− + ∆
= −

Формирование критериев 
качества данных GPS

Вычисление координат

HdtVE
t

OD sin
0
∫=

∫=
t

OD HdtVN
0

cos

Вычисление 
одометрической скорости

2,1τ

OD
OD KV =

Гл
TRH

ГлГл NE ,

H

H

NE ,

HODK

ODV

ODV

UPω
Bf

Bω

2,1τ

Гл
TRH

γ

τ
ГлГл NE ,

OUTE

OUTN

Коррекция координат

τ
τ 








+−

=

•

••

−
*EEE

ЕЕ
ГЛOUT

OUT

τ
τ 








+−

=

•

••

−
*NNN

NN
ГЛOUT

OUT

τ

БИНС

СНС

ϑ
-  крен

- тангаж

- путевой угол

Рис. 3. Функциональная схема алгоритма интегрированной
навигационной системы



ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ...

166 Вестник НЦ БЖД №2(52), 2022

Заключение
В статье рассмотрены методы коррек-

ции для основных параметров движения, 
на основе которых формируется навигаци-
онное решение для наземного подвижного 
объекта. Рассмотренные решения приме-
нимы для интегрированной навигацион-

ной системы, в которой используются гру-
бые датчики первичной информации. Для 
повышения точности применен дополни-
тельный источник информации – одометр. 
Предложенный алгоритм позволяет устра-
нить рассогласование информации, кото-
рая поступает из нескольких источников.
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5. Тематическая рубрика (код) 
Обязательно указание кода УДК.
6. Подписи к рисункам
Подписи к рисункам оформляются 

шрифтом Times New Roman 14 кгл без кур-
сива.

7. Список литературы и References
Объем списка литературы не должен 

превышать 10 источников. Оформляется  
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 и 
международными стандартами; References 
– в романском алфавите.

Текст статьи должен быть набран в тек-
стовом редакторе Word, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта – 14, межстрочный 
интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, 
поля сверху, снизу, слева, справа – 2 см, нуме-
рация страниц сплошная, начиная с первой. 
Сноски оформляются в []. Пример: [1, c. 44], 
то есть, источник №1, страница №44. 

Объем статьи для публикации  
в журнале – 6 - 12 страниц.
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Международный  форум  "KDW-2020"

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. Автор 

должен указать тематическое направление статьи. Все статьи проходят проверку програм-
мой «Антиплагиат» и двустороннее слепое рецензирование. После отбора экспертной 
группой статьи будут опубликованы в сборнике материалов форума,  индексируемых в 
РИНЦ. Возможна публикация в журналах, рецензируемых ВАК . 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 высоко-
технологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных ком-
плексов, действующих образцов техники и оборудования. На площадке выставки пре-
доставляется 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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